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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ Кайдаковской 

СОШ (далее – школа, образовательная организация) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. №286(с изменениями и дополнениями на 01.09.2024г. (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации №31 от 22.01.2024г. «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РоссийскойФедерации 

и Министерства Просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования»); 

 Федеральной образовательной программой начального общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения от 18 мая 2023 г. № 372(сизменениями 

и дополнениями на 01.09.2024 (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

№171 от 19.03.2024г. «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательныхпрограммначальногообщегообразования,основногообщегообразования и 

среднего общего образования»). 

При разработке основной общеобразовательной программы использованы 

федеральныерабочиепрограммыучебных предметов.Всоответствииспунктом6.4.статьи 

12 Закона «Об образовании в Российской Федерации) такая учебно-методическая 

документация не разрабатывается. 

ТакжеприреализацииООПНОО учтены требования: 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28января2021г.№2«ОбутверждениисанитарныхправилинормСанПиН1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 Постановления Правительства РФ №556 от 30.04.2024г. «Об утверждении перечня 

мероприятий по оценке качества образования и Правил проведения мероприятий по оценке 

качества образования» 

Приложением к ООП НОО являются локальные нормативные акты образовательной 

организации, конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу. 

Разработкаиутверждениеосновнойобразовательнойпрограммыиприложенийк ней 

регламентируются законодательством. 

Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразованияявляется 

основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 
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регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 66 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации» обучающиеся, не освоившие программу начального общего 

образования, недопускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

 

 Цели реализации программы начального общего образования 

Начальное общее образование является необходимым обязательным уровнем 

образования. 

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. Развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на 

основе общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса; 

3. Организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

4. Создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

5. 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. 

Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениеследующихосновных 

задач: 

 формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно- 

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 
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 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. 

 

 Принципыформированияимеханизмыреализациипрограммыначального 

общего образования 

 

В основе разработки основной образовательной программы начального общего 

образования лежат следующие принципы: 

 Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемымрезультатам и условиям обучения на уровне начального общего образования. 

 Принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

 Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом 

учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

 Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь 

и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам основного общего 

образования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях начального  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 интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности. 

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности по программе начального общего образования не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся,приоритетиспользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий. 

Объѐм учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий 

соответствуют требованиям действующих санитарных правил и гигиеническихнормативов. 
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МеханизмыреализацииООП НОО: 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательной программой самостоятельно, без привлечения сторонних организаций в 

рамках сетевого взаимодействия. 

При реализации образовательной программы могут использоваться различные 

образовательныетехнологии,втомчиследистанционныеобразовательныетехнологии,электро

нное обучение. Вопросы организации и реализации ООП при помощи дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения прописаны в соответствующем 

локальном акте, который является приложением к ООП. Программа начального общего 

образования реализуется через организацию образовательной 

деятельности(урочнойивнеурочной)всоответствиисГигиеническиминормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Для расширения возможностей индивидуального развития обучающихся 

предоставляется право на обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП). ИУП 

направлены на осуществление осознанного выбора образовательной программы 

следующего уровня образования и/или направленности в том числе. Подробный механизм 

обучения по ИУП представлен в локальном акте образовательной организации «Порядок 

обучения по индивидуальному учебному плану».При формировании индивидуальных 

учебных планов, в том числе для ускоренного обучения, объем дневной и недельной 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание занятий, 

объем домашних заданий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ учтеныпри 

разработке учебного плана и плана внеурочной деятельности. В частности, уроки родного 

языка, а также темы в учебных предметах и курсах внеурочной деятельности. Рабочая 

программа воспитания также содержит разделы, направленные на предоставление 

обучающимся исторического, социального опыта поколений россиян, светской этики. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития 

детей соответствующего возраста. 

 

 Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации образовательная программа- комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,оценочных 

и методических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Основная образовательная программа начального общего образования соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. №286 и Федеральной образовательной программе начального общего 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения от 18 мая 2023 г. №372, 

https://base.garant.ru/71770012/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/71770012/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
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включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. Структура ООП 

соответствует требованиям ФГОС НОО, включает в себя следующие документы: 

1. Целевойраздел 

 Пояснительнаязаписка 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования, 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, (Мониторинги, контрольно-измерительные материалы и 

другие методические материалы вынесены в Приложение к ООП. Возможно обновление 

Приложений по необходимости в порядке, предусмотренном законодательством), 

2. Содержательныйраздел 

 Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной 

деятельности), учебных моулей. 

 Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся. 

 Рабочаяпрограмма воспитания. 

3. Организационныйраздел 

 Учебныйплан, 

 Планвнеурочной деятельности, 

 Календарныйучебныйграфик, 

 Календарныйпланвоспитательнойработы, 

 Характеристика условий реализации программы начального общего образованияв 

соответствии с требованиями ФГОС. (Материально-техническая база, списки 

педагогических сотрудников, штатное расписание и другие документы, составляющие 

характеристику условий реализации программы, актуализируются ежегодно перед началом 

учебного года и являются Приложением к ООП). 

Реализация ООП НОО обеспечивает право каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования. 

Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом образовательной 

организации. При реализации программы используются педагогически обоснованные 

формы, средства, методы обучения и воспитания. Каждый педагог имеет право на ихвыбор, 

а также имеет право на творческую инициативу, разработку и применениеавторских 

программи методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

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

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

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

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом, часы 

внеурочнойдеятельностиневходятваудиторнуюнагрузку.Объемвнеурочной 
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деятельностидляобучающихсяприосвоенииимипрограммыначальногообщего образования 

определяется планом внеурочной деятельности. 

 

 Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыначальногообщего 

образования 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способностик 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы 

начального общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаковосимволическими средствами, которые помогают 

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

ситуациях. 

Обучающийся после завершения освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должен достичь следующих результатов: 

 Личностныерезультаты (включающиеформирование уобучающихся основ 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивациюкпознаниюи обучению; ценностные установки и социально значимые качества 

личности; активное участие в социально значимой деятельности); 

 Метапредметные результаты (включающие универсальные познавательные 

учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также 

работу с информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль); 

 Предметные результаты (включающие освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной 

области, по получению нового знания, его преобразованию и применению). 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального общего 

образования, являются содержательной и критериальной основой для разработки: 
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 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в организации по определенному 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному 

модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы,осуществляемой 

в организации; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Вышеуказанные программы должны содержать планируемые результаты освоения 

обучающимися программы начального общего образования: 

1. Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

 Гражданско-патриотическоговоспитания, 

 Духовно-нравственноговоспитания, 

 Эстетическоговоспитания, 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, 

 Трудовоговоспитания, 

 Экологическоговоспитания, 

 Ценностинаучногопознания. 

2. Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия, 

2) базовыеисследовательскиедействия, 
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3) работасинформацией. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение, 

2) совместнаядеятельность. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация, 

2) самоконтроль. 

3. Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимисявучебныхситуацияхиреальныхжизненных условиях,атакженауспешное 

обучение на уровне начального общего образования. 

Для разработки программ за основу берутся нижеуказанные требования кпредметным 

результатам, конкретизируются по классам изучения, учитель вправе использовать 

материалы федеральных рабочих программ в соответствии с пунктом 6.4. статьи 12 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

При решении педагогического совета по запросам обучающихся и/или их родителей 

(законных представителей) обучения по индивидуальным учебным планам, с 

использованием сетевой формы реализации образовательной программы, электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и др. данный раздел дополняется 

требованиями к предметным результатам в соответствии с решением. Дополнения 

оформляются в виде приложений. 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Русскийязык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) 

и речевого этикета. 

 

Поучебномупредмету«Литературноечтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
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2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

Поучебномупредмету«Иностранныйязык (английский)»: 

Ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативнойкомпетенциинаэлементарном уровнев совокупности еесоставляющих - 

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

познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише). 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных 

типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными 

навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний,речевыхклише)вихосновныхзначенияхинавыкамираспознаванияи 
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употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страныистраны/странизучаемого языка,некоторыхлитературныхперсонажей,небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации исети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее 

цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретениеопытапрактическойдеятельностивповседневнойжизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбиратьисточникдляполученияинформации,оцениватьнеобходимостьидостаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Поучебномупредмету«Математика»: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

3) развитиепространственногомышления: уменияраспознавать,изображать(отруки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшиеалгоритмы 

и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 
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5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 

Поучебномупредмету«Окружающиймир»: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мираживой 

и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы Россиии 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации изисточников 

в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасностиразглашенияличнойифинансовойинформацииприобщениислюдьмивне 
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семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

 

 

Поучебномупредмету«Основырелигиозныхкультурисветской этики»: 

Изучаемый модуль выбирается по заявлениям (анкетированию) родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся. 

Поучебномумодулю «Основысветской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступатьсогласно 

своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Поучебномупредмету«Изобразительноеискусство»: 

1) выполнениетворческихработсиспользованиемразличныххудожественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умениехарактеризоватьвидыижанрыизобразительногоискусства; 

3) овладениеумениемрисоватьснатуры,попамяти,по представлению; 

4) умениеприменятьпринципыперспективныхикомпозиционныхпостроений; 

5) умениехарактеризоватьотличительныеособенностихудожественныхпромыслов 

России; 
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6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

 

Поучебномупредмету«Музыка»: 

1) знаниеосновныхжанровнароднойипрофессиональноймузыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнаватьнаслух и называтьизученныепроизведениярусской изарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умениеисполнятьсвоюпартиювхорессопровождениемибез сопровождения. 

 

Поучебномупредмету"Труд(технология)"должныобеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладениетехнологическимиприемамиручнойобработкиматериалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числес 

использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

Поучебномупредмету«Физическаякультура»должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепленияздоровья,физическогоразвитияифизического совершенствования,повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умениевести наблюдениезасвоимфизическимсостоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений 

и различных форм двигательной активности. 

При включении в основную образовательную программу предметов, курсов, в том 

числевнеурочнойдеятельности,предметныерезультатыдлякоторыхнепрописаныв 
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федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, предметные результаты разрабатываются самостоятельно, 

прописываются в конкретных рабочих программах по предмету, курсу, в том числе 

внеурочной деятельности. 

При разработке программ курсов внеурочной деятельности в разделе «Предметные 

результаты» прописываются результаты с учетом специфики содержания предметных 

областей. 

 

 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальн

ого общего образования 

 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности иподготовки обучающихся,освоивших ООПНОО,является 

ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и формы 

обучения.Такимобразом,ФГОСНООопределяетосновныетребованиякобразовательным 

результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью управления качеством образования в рамках внутришкольного контроля и 

внутренней системы оценки качества образования, на основе системы оценки разработано 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступаюттребованияФГОСНОО,которыеконкретизированывпланируемыхрезультатах 

освоения обучающимися ООП НОО. 
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Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 
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Внутренняяоценкавключает: 

 стартовуюдиагностику(стартовые(диагностические)работы); 

 текущуюитематическую оценку; 

 промежуточнуюаттестацию; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическоенаблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся 

(комплексные (диагностические работы). 

Внешняяоценкавключает: 

 независимуюоценкукачестваобразования: 

1. Национальныесопоставительныеисследованиякачестваобщегообразования, 

2. Всероссийскиепроверочныеработы, 

3. Международныесопоставительныеисследованиякачестваобщегообразования 

 

Всоответствии сФГОСНООсистемаоценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

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

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемыхрезультатов. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

 оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценкидинамики 

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, в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 
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 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. 

Критериальное оценивание применяется при реализации форм внутреннего 

оценивания. Это процесс сравнения образовательных достижений обучающихся с заранее 

определенными и известными всем участникам образовательного процесса. Все работы 

внутреннего оценивания должны содержать критерии оценивания, позволяющие задать 

ясные ориентиры для организации учебного процесса. 

 

Стартоваядиагностикав1 классах 

(стартовые(диагностические)работы) 

 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Результаты стартовой 

педагогической диагностики выступают как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 

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

Стартовая педагогическая диагностика проводится в форме комплексной работы, 

график проведения стартовой педагогической диагностики рассматривается на 

педагогическом совете, там же принимается решение о выборе формы проведения. 

Планирование стартовой педагогической диагностики отражается во внутришкольном 

мониторинге и внутренней системе оценки качества образования. Проводится 

администрацией, результаты стартовой педагогической диагностики в 1 классахотражаются 

в аналитической справке, являются основой для принятия управленческих решений. 

 

Стартовая диагностика (стартовые (диагностические) работы) по отдельным 

предметам 

Стартовая диагностика по отдельным предметам 2-4 классов может проводиться 

педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Данный вид диагностики является инициативой педагогов, вносится в тематическое 

планирование, проводится учителем самостоятельно, вносится в единый график оценочных 

процедур при выполнении условий к проведению оценочных работ (работы выполняются 

всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не менее 

тридцати минут). 

 

Текущаяоценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуальногопродвижениявосвоениипрограммыучебногопредмета.Текущаяоценкаможе

тбыть 
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формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося,включающей 

его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую работу. 

Текущий контроль проводится учителем ежедневно. Выставление отметок в 

журналзаданныйвидконтроляявляетсякомпетенциейпедагога,системаоцениванияпредставле

на в разделе «Особенности оценки предметных результатов». 

Тематическаяоценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в рабочих программах. 

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

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Тематический контроль проводится учителем в соответствии с календарно- 

тематическим планированием, учитель вправе вносить изменения в график проведения 

тематического контроля в соответствии с «Положением о рабочей программе», на основе 

причин, указанных там же. 

В единый график оценочных процедур вносятся только те формы тематического 

контроля,которыерассчитанынавыполнение всемиобучающимисявклассеодновременно и 

длительность которых составляет не менее тридцати минут. 

Выставление отметок в журнал за данный вид контроля проводится в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, особенности заполнения журнала по данному 

вопросу прописаны в локальном нормативном акте «Порядок заполнения электронного 

журнала», система оценивания представлена в разделе «Особенности оценки предметных 

результатов». 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

 

Процедурыоценкипредметныхрезультатов 
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Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного контроля и 

внутренней системы оценки качества образования.Контроль за процедурами 

осуществляется администрацией образовательной организации с целью получения 

информации о качестве образовательного процесса, качестве подготовки и проведения 

уроков, также являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекцииучебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предметных 

результатов является единый график оценочных процедур, который объединяет все уровни 

оценочных процедур. 

В единый график вносятся все контрольные, проверочные и диагностические работы, 

которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность 

которые составляет не менее тридцати минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее 

следуют региональные мониторинги, оценочные процедуры, проводимые 

общеобразовательной организацией. При получении информации о проведении 

мониторинга федерального и/или регионального уровней после создания документа в 

график вносятся изменения. 

При составлении единогографикаоценочныхпроцедуриспользуются «Рекомендации 

для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

оценочныхпроцедурвобразовательныхорганизациях»(ПисьмоминпросвещенияРФ 

№СК-228/03, федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1-169/08-01 

от 6.08.2021). 

 

Оценкапредметныхрезультатов 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

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

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 

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

действий,втомчислеметапредметных(познавательных,регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

ДляоценкипредметныхрезультатовосвоенияООПНООиспользуютсякритерии: 

знаниеипонимание,применение,функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание"включает знание и понимание роли 

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

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

Обобщенныйкритерий«применение»включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 
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 использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

 список планируемых результатов с указанием этапов (по годам обучения) их 

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

(письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочныепроцедуры) 

фиксируются в локальном акте ОО; 

 график контрольных мероприятий (указание форм контроля в календарно- 

тематическом планировании и едином графике оценочных процедур, формируемом 

ежегодно/раз в полугодие). 

 

Оценкаметапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 познавательныхуниверсальныхучебныхдействий; 

 коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий; 

 регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиямипредполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 
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 объединятьчастиобъекта(объекты)поопределенномупризнаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данныхи 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами(часть 

- целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебныхдействий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 выбиратьисточникполученияинформации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиямипредполагает 

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

деятельность. 
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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 правилаведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоемнение; 

 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

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

выступления; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные сучетом 

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; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

 выполнять совместныепроектныезадания с опорой на предложенныеобразцы. 

ОвладениерегулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиямисогласноФГОС 

НООпредполагаетформированиеиоценкууобучающихсяуменийсамоорганизации 

(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач)вучебнойдеятельности,корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоления 

ошибок). 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляется как учителемвходе 

текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной 

организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и 
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может включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий, 

проектной деятельности. 

Процедурыоценкиметапредметныхрезультатов 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов*: 

Направление 

деятельности 

 

Ответственные 

1 

класс 
2 класс 3 класс 4 класс 

Форма мониторинга 

Внутришколь 

ный 

мониторинг 

«Оценка 

метапредметн 

ых 

результатов» 

Администрация  Диагности 

ческая 

работа по 

оценке 

читательск 

ой 

грамотнос 

ти 

Диагностическ 

ая работа по 

оценке ИКТ 

(цифровой) 

грамотности 

Письменная 

работа на 

межпредметн 

ойосновепо 

оценке УУД 

Сроки проведения 

 Апрель Апрель Апрель 

 

 

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных 

результатов проводится один раз за учебный год во всех классах (кроме 1 класса), задания 

для формирования метапредметных результатов включены в содержание уроков, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. Учитель проводит оценку метапредметных 

результатов в форме текущего контроля, наблюдений по своему предмету. Классный 

руководитель на основе вышеперечисленных мониторингов и собственных наблюдений 

формирует характеристику выпускника 4 класса, с подробных анализом достижения 

результатов освоения ООП, в том числе метапредметных. 

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки 

метапредметных результатов», и собственных наблюдений классным руководителем и/или 

ответственным лицом, проводящим мониторинг, заполняется лист сформированности 

метапредметных результатов (форма является Приложением к ООП): анализ овладения 

теми или иными универсальными учебными действиями. 

2балла–умениесформированополностью, 1 

балл – умение сформировано частично, 

0–умениене сформировано. 

При преобладании оценок «2 балла» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся 

успешно осваивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, при условии 30-0% «2балла» делается 

вывод: «Обучающийся осваивает метапредметные результаты». 
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Припреобладанииоценок«1балл»-70-100%,остальные«0баллов»делаетсявывод: 

«Обучающемусянеобходимапомощьвосвоенииметапредметныхрезультатов». 

При преобладании оценок«0 баллов» - 70-100% делается вывод:«Обучающийся не 

осваивает метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 

При использовании измерительных материалов с имеющимися критериями 

оценивания оценка метапредметных результатов проводится на их основе. 

 

Оценкаличностныхдостижений 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии 

на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших 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. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник 

может осуществлять только оценку следующих качеств: 

 наличиеихарактеристикамотивапознанияиучения; 

 наличиеуменийприниматьиудерживатьучебнуюзадачу,планироватьучебные 

действия; 

 способностьосуществлятьсамоконтрольисамооценку. 

Оценка личностных достижений обучающихся не является видом обязательного 

контроля, но полностью исключить необходимость оценивания развития личности 

нецелесообразно. Оценивание личностных результатов образовательной деятельности в 

ходе внешних и внутренних мониторингов осуществляется при помощи инструментов, 

разработанных централизованно на федеральном или региональном уровнях. 

Классный руководитель может фиксировать результаты наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности в портфолио в конце учебного года для оценки 

динамики формирования личностных результатов. (Форма фиксирования может быть 

разнообразной: анкетирование, характеристика, лист оценки и т.д.) 

Особенностиоценкифункциональнойграмотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных 

достижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования 

проявляется в способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе 

знания, умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к 

реалиям современной жизни. 

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной 

компетентностиикреативногомышленияидругихсоставляющих,отнесенныхк 
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функциональной грамотности) имеют сложный комплексный характер и осуществляются 

практически на всех учебных предметах, в урочной и внеурочной деятельности. 

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является 

проявлением системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые 

отличаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная 

проблемная ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются 

разные форматы представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др. 

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к 

выполнению задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели 

поведения. На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета 

знания, а также компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла 

формируются умения объяснять наблюдаемые явления, проводить исследования и 

интерпретировать полученные результаты. 

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в 

различном виде, и решают специфические для данной предметной области задачи. По 

результатам выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности 

функциональной грамотности. 

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работыделается 

вывод о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному 

предмету на основе единой шкалы оценки. 

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности 

знаний и понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. 

Успешное выполнение заданий на применение освоенного учебного материала во 

внеучебном контексте позволяет определить высший уровень достижений по данному 

предмету. 

Администрация образовательной организации принимает решение о включении вплан 

внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или 

диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и 

последовательности их проведения. 

Промежуточнаяаттестация 

Освоение образовательной программы основного общего образованиясопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 статьей 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» формы промежуточной аттестации определены в 

учебном плане ОО, порядок проведения промежуточной аттестации регламентирован 

локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке образовательных 

достижений обучающихся». 

Итоговаяоценка 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

учебномупредмету.Предметомитоговойоценкиявляетсяспособностьобучающихся 
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решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании учебного предмета с учетом формируемых метапредметных действий. 

Внешниепроцедурысистемыоценкипланируемыхрезультатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются 

федеральными и региональными нормативными документами, в том числе проведение 

независимой оценки качества образования, федеральных, региональных мониторингов. 

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг 

изменений в документах, из числа административного состава назначен ответственный за 

проведение внешних процедур оценки планируемых результатов как на базе ОО, так и на 

базе других образовательных организаций. 

 

Национальные сопоставительные исследования качества общего образования(далее 

- национальные исследования) проводятся в целях оценки достижения обучающимися 

личностных, предметных, метапредметных результатов освоения основных 

образовательныхпрограмм,оценки воспитательной работыобразовательной организациии 

оценки уровня функциональной грамотности обучающихся. 

Всероссийские проверочные работы в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (далее - всероссийские проверочные работы), проводятся в целях 

осуществления мониторинга уровня и качества подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными 

основными общеобразовательными программами. 

Международные сопоставительные исследования качества общего образования 

(далее - международные исследования) проводятся в целях непрерывного системного 

анализа и оценки состояния и перспектив развития системы образования Российской 

Федерации. 

Организацию проведения мероприятий по оценке качества образования, включая 

методическое обеспечение, осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки. 

Мероприятия по оценке качества образования включаются в расписание учебныхзанятий. 

Мероприятия по оценке качества образования могут использоваться в качестве 

мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

проводимых в рамках реализации образовательной программы. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов,учебныхм

одулей обязательной части учебного плана 

Пояснительнаязаписка 

 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» при реализации обязательной части образовательной программы начального 

общегообразованиянепосредственноприменяютсяфедеральныерабочиепрограммыпо 
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учебным предметам "Русский язык", "Литературное чтение", "Окружающий мир" и «Труд 

(технология)». По остальным предметам учебного плана начального общего образования 

школа также на основании решения педагогического совета № 2 от 29 августа 2024 года, 

приняла решение использовать федеральные рабочие программы. 

Вданной ООП рабочие программы учебных предметов использованы из ФОП НОО и 

дополнены общим тематическим планированием для соблюдения структуры рабочих 

программ в соответствии с ФГОС НОО. 

Учитель-предметник при разработке рабочей программы учебного предмета 

использует содержание учебного предмета, планируемые результаты в соответствии с 

данным разделом образовательной программы. Тематическое планирование в рабочих 

программах учителей-предметников разрабатываются с учѐтом распределѐнных часов на 

каждый предмет по учебному плану на текущий учебный год. 

Учитель-предметник в целях сохранения норм снижения бюрократической нагрузки 

на педагогов (приказ Минпросвещения России от 21 июля 2022 года № 582 «Об 

утверждении перечня документации, подготовка которой осуществляется педагогическим 

работником при реализации основных общеобразовательных программ) имеет право 

использовать в учебном процессе рабочую программу разработанную им в конструкторе 

рабочих программ https://edsoo.ru. за своим ID номером. 

Курсывнеурочнойдеятельности«Разговорыоважном»,«Профориентационная»и 

«Функциональная грамотность» реализуются в соответствии с Федеральными рабочими 

программами и являются приложением к данной образовательной программе начального 

общего образования https://yspensk-school.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/. 

 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русский язык» 

 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образованиясоставлена 

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 

рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 

образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приѐмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учѐтом этого 

направлено на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

https://edsoo.ru/
https://yspensk-school.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
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Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретѐнные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих 

задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевогоразвития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание и 

использование информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 

программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 

деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народовРоссии, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 
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Литературноечтениеявляетсяпреемственнымпоотношениюкучебномупредмету 

«Литература»,которыйизучаетсянауровнеосновногообщегообразования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте». 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 отводится по 102 

часов (3 часа в неделю в каждом классе). 

Содержаниеобученияв1 классе. 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырѐх 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). 

Произведениядлячтения:народныесказкиоживотных,например,«Лисицаитетерев», 

«Лисаирак»идругие,литературные(авторские)сказки,например,К.Д.Ушинского 

«Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 

Произведенияодетях.Понятие«темапроизведения»(общеепредставление):чемупосвящено,оч

ѐмрассказывает.Главнаямысльпроизведения:егоосновнаяидея(чему учит? какиекачества 

воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение(общеепредставлениенапримеренеменеешестипроизведенийК.Д. 

Ушинского,Л.Н.Толстого,Е.А.Пермяка,В.А.Осеевой,А.Л.Барто,Ю.И.Ермолаеваи 

других).Характеристикагерояпроизведения,общаяоценкапоступков.Пониманиезаголовкапр

оизведения,егосоотношенияссодержаниемпроизведенияиегоидеей. 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 «Торопливыйножик»,В.А.Осеева«Тритоварища»,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 трѐх–четырѐх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н.Плещеева, 

Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другие). Тема поэтических произведений:звуки и краски 

природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрацияк 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, 
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их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых 

фольклорных жанров. Потешка – игровой народный фольклор. Загадка – средство 

воспитания живости ума, сообразительности.Пословицы – проявлениенародной мудрости, 

средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведениядлячтения:потешки,загадки,пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) – герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: 

художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание 

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

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», 

М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

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 ребѐнку, 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 трѐх 

произведений). Способность автора произведения находить чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения:Р.С.Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. Заходер «Моя 

Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга – 

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения; 

пониматьфактическоесодержаниепрочитанногоилипрослушанноготекста; 

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); 
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анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку 

его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий способствует 

формированию умений: 

понимать,чтотекстпроизведенияможетбытьпредставленвиллюстрациях,различных видах 

зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

соотноситьиллюстрациюстекстомпроизведения,читатьотрывкиизтекста,которыесоответствуют 

иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (далее – УУД) способствуют 

формированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвоватьвбеседепообсуждениюпрослушанногоилипрочитанноготекста:слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своѐ отношение к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведениясиспользованиемвопросов,рисунков, 

предложенного плана; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученных понятий; 

описывать своѐ 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 педагогическому работнику; 

проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавыкчтения; 

спомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи(трудности)восвоениичитательской деятельности. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольших группах; 

проявлятькультурувзаимодействия,терпение,умениедоговариваться,ответственновыполнять 

свою часть работы. 

Содержаниеобученияво2классе. 

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

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). 

Произведениядлячтения:И.С.Никитин«Русь»,Ф.П.Савинов«Родина»,А.А.Прокофьев 

«Родина»идругие (повыбору). 

Фольклор(устноенародноетворчество). Произведениямалых жанровфольклора(потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их рольв 

речи. Игра со словом, «перевѐртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и 

счѐткакосновныесредства выразительности ипостроениясчиталки.Народные песни,их 
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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. 

Произведениядлячтения:потешки,считалки,пословицы,скороговорки,загадки,народные 

песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха глаза 

велики»,русскаянароднаясказка«Зимовьезверей»,русскаянароднаясказка 

«Снегурочка»,сказкинародовРоссии(1-2произведения)идругие. 

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 времѐн года). Средства 

выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаѐт 

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«Осеннееутро»,Г.А.Скребицкий«Четырехудожника»,Ф.И.Тютчев 

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

Есенин «Поѐт зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

Одетях и дружбе. Круг чтения: темадружбыв художественномпроизведении (расширение 

круга чтения: не менее четырѐх 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«Двапирожных»,В.А.Осеева«Синиелистья»,Н.Н.Носов«Нагорке», 

«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 четырѐх). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. 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 орыбаке 

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;произведенияповыбору,неменеепяти 
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авторов).Дружбалюдейиживотных –темалитературы(произведенияЕ.И.Чарушина,В.В. 

Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и научно- 

познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным 

(любовьизабота).Особенности басни какжанралитературы,прозаическиеи стихотворные 

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

нравственныйурок(поучение).Знакомствосхудожниками-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 

имышь»,М.М.Пришвин«Ребятаиутята»,Б.С.Житков«Храбрыйутѐнок»,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 

творчествеписателейифольклорныхпроизведениях(повыбору).Отражениенравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и 

внимание к старшему поколению, радость общения и защищѐнность 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 длядетей»,С.А.Баруздин «Салют»и другие (по 

выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержанияпроизведения. 

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

стручка» и другие (по выбору). 

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

как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

сравниватьигруппироватьразличныепроизведенияпотеме(оРодине,ороднойприроде,о детях, 

о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного 
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народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня,стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народноготворчества, 

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; 

анализироватьтекстстихотворения:называтьособенностижанра(ритм,рифма),находитьв 

тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием контекста и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

соотноситьиллюстрациистекстом произведения; 

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

основе рекомендованного списка; 

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

содержание книги; 

пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

Коммуникативныеуниверсальные учебныедействияспособствуютформированию умений: 

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

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение; 

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

основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать(устно)картиныприроды; 

сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,рассказы,небольшиесказки; 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

оценивать своѐ эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 

контролировать выполнениепоставленной учебной задачи при чтении (слушании) 

произведения; 

проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебнойзадачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбиратьсебепартнѐровпосовместнойдеятельности; 

распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьзаобщий 

результат работы. 

Содержаниеобученияв3 классе. 

О Родине и еѐ истории. Любовь к Родине и еѐ 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, 

нравственныеценности,выраженныевпроизведенияхоРодине.ОбразРодиныв 
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стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 

гордость за красотуи величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств 

выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя 

Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица»(отрывки) и 

другие (по выбору). 

Фольклор(устноенародноетворчество).Кругчтения:малыежанрыфольклора(пословицы, 

потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами 

загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). 

Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование 

образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 

иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М.Васнецова, 

иллюстрации И.Я. Билибина и других). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

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

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

песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: 

язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, 

чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван- 

царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

ТворчествоА.С.Пушкина.А.С.Пушкин –великийрусскийпоэт.Лирическиепроизведения 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, приѐм 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 

ичужиенедостатки.Иносказаниевбаснях.И.А.Крылов–великийрусскийбаснописец. 
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БасниИ.А.Крылова(неменеедвух):назначение,темыигерои,особенностиязыка.Явнаяи 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Произведениядлячтения:И.А.Крылов«ВоронаиЛисица»,«Лисицаивиноград», 

«Мартышкаиочки»идругие(по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. 

Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. 

Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. 

Звукопись, еѐ 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 

поѐт,глазаприщуря»,«Мама!Глянь-каизокошка…»,А.Н.Майков«Осень»,С.А.Есенин 

«Берѐза»,Н.А.Некрасов«Железнаядорога»(отрывок),А.А.Блок«Ворона»,И.А.Бунин 

«Первыйснег»идругие(по выбору). 

ТворчествоЛ.Н.Толстого.ЖанровоемногообразиепроизведенийЛ.Н.Толстого:сказки, 

рассказы,басни,быль(неменеетрѐхпроизведений).Рассказкакповествование:связь 

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

завязкадействия,кульминация,развязка.Эпизодкакчастьрассказа.Различныевидыпланов.Сю

жетрассказа:основныесобытия,главныегерои,различениерассказчикаиавтора 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: 

произведенияВ.М.Гаршина,М.Горького,И.С.Соколова-Микитоваи других.Особенности 

авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведениядлячтения:В.М.Гаршин«Лягушка-путешественница»,И.С.Соколов- Микитов 

«Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 

четырѐх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучийнос», 

«Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш» и другие (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 

навойне(произведенияповыборудвух–трѐхавторов).Основныесобытиясюжета, 
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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 «Весѐлая семейка» и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трѐх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные 

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

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утѐнок», 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 учѐтом 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 объѐму прозаические и стихотворные 

произведения; 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 

произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 

мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, 

определять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушеннуюпоследовательность; 

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); 

подбиратьиллюстрации к тексту, соотноситьпроизведения литературы и изобразительного 

искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальные учебныедействияспособствуютформированию умений: 

читать текст с разными интонациями, передавая своѐ отношение к событиям, героям 

произведения; 

формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста; 

пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)по аналогии. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныеспособствуютформированиюумений: 

понимать цель чтения, удерживать еѐ в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результатадеятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать 

равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценироватьнесложные 

произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о 

манере еѐ исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

Содержаниеобученияв4 классе. 

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

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по 

выбору, не менее четырѐх, 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). 
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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.Малыежанрыфольклора(назначение,сравнение,классификация).Собиратели 

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

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты). 

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

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алѐши 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 обИлье 

Муромце, Алѐше 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) на примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкинав 

стихах: «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской 

сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. 

Произведениядлячтения:А.С.Пушкин«Сказкаомѐртвойцаревнеиосемибогатырях», 

«Няне»,«Осень»(отрывки),«Зимняядорога»идругие. 

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 стихотворныеи прозаические(неменеетрѐх).Развитиесобытий вбасне, еѐ 

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

темы и герои, особенности языка. 

Произведениядлячтения:КрыловИ.А.«Стрекозаимуравей»,«Квартет»,И.И.Хемницер 

«Стрекоза»,Л.Н.Толстой«Стрекозаимуравьи»идругие. 

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

(не менее трѐх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свѐрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утѐс», «Парус», «Москва, Москва! …Люблю 

тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 

литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. 

Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как 

особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 
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Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конѐк- 

Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ‒ХХ веков. Лирика, лирические 

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. 

Баратынский,Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,Н.А.Некрасов,И.А.Бунин,А.А.Блок,К.Д.Бальмонт и 

другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приѐмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут 

над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и 

другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трѐх 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»(отдельныеглавы), «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 трѐх 

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

Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведениядлячтения:В.П.Астафьев «Капалуха», М.М.Пришвин «Выскочка»идругие (по 

выбору). 

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

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трѐх 

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 

Тѐмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лѐньке и Миньке» (1–2 рассказа из цикла), 

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса – произведение литературы и 

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

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

содержание. 

Произведениядлячтения:С.Я.Маршак«Двенадцатьмесяцев»идругие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористическиепроизведениянапримерерассказовМ.М.Зощенко,В.Ю.Драгунского, 
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Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 произведения по 

выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). 

Приключенческая литература: произведения Д. Свифта, М. Твена. 

Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен«Дикиелебеди»,«Русалочка»,Д.Свифт 

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), М. Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и 

другие (по выбору). 

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

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

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

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

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своѐ 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; 

характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам; 

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; 

исследоватьтекст:находитьсредствахудожественнойвыразительности(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; 
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характеризовать книгу по еѐ элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другие); 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальные учебныедействияспособствуютформированиюумений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

рассказыватьотематикедетскойлитературы,олюбимомписателеиегопроизведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своѐ отношение к ним; 

использоватьэлементыимпровизацииприисполнениифольклорныхпроизведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 

оценивать выступление (своѐ и других обучающихся) 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. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании (читать по ролям, 

разыгрывать сценки); 

соблюдатьправилавзаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, 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, приобретениеопыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическоевоспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к 

изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 
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осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности 

к прошлому, настоящемуи будущемусвоей 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; 

первоначальныепредставленияочеловеке как членеобщества,о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2) духовно-нравственноевоспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойпозициипосредствомнакопленияисистемати

зации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие

 любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3) эстетическоевоспитание: 

проявление уважительногоотношенияиинтересакхудожественной культуре,кразличным 

видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, 

готовность выражать своѐ 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) трудовоевоспитание: 

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) экологическоевоспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражѐнных в литературных произведениях; 

неприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде. 

6) ценностинаучногопознания: 

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, 

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебные 

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 

егоавтора, 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 следующиебазовыеисследовательскиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове 

предложенных критериев); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов проведѐнного 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчасть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациюв соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных универсальных 

учебных действий: 
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восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; корректно и 

аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивных универсальных 

учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчастирегулятивных универсальных 

учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 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 еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенныхобразцов; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранных действий. 

Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв1классе 

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 

доступныедлявосприятияинебольшиепообъѐмупроизведениявтемпенеменее30 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

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

различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 
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различать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной 

литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные),рассказы, 

стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы 

по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия(автор,герой,тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения),подтверждатьсвой 

ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, 

предложенного плана; 

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановки ударения; 

составлятьвысказыванияпосодержаниюпроизведения(неменее3предложений)по заданному 

алгоритму; 

сочинятьнебольшиетекстыпопредложенномуначалу(неменее3предложений); 

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

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

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

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

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

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

восприятию и небольшие по объѐмупрозаические и стихотворные произведения втемпе не 

менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

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

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 

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

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

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

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

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливатьвзаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

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

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

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

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

третьего лица; 

читать поролям ссоблюдениемнормпроизношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

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

предложений); 

сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки, рассказы; 

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

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучѐтомрекомендательногосписка,используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использоватьсправочнуюлитературудляполучениядополнительнойинформациив соответствии с 

учебной задачей. 

Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв3классе обучающийся 

научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости  устного народного творчества и 

художественнойлитературы,находитьвфольклореилитературныхпроизведенияхотражение 

 нравственных  ценностей,  традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читатьвслухипросебявсоответствиисучебнойзадачей,использоватьразныевиды чтения 

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

вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв ислогов доступные 

повосприятию и небольшие по объѐмупрозаические и стихотворные произведения втемпе 

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

читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 
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различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворного 

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

пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного(прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

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

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

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

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

цитатный); 

характеризоватьгероев,описыватьхарактергероя,даватьоценкупоступкамгероев, составлять

 портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками,мыслями,чувствамигероев,сравниватьгероеводногопроизведенияисопоставлять 

их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); отличать автора 

произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 

героям,поступкам,описаннойкартине,находитьвтекстесредстваизображениягероев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

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

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое  и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

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

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

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

прианализеиинтерпретациитекстаиспользоватьразныетипыречи(повествование, описание, 

рассуждение) с учѐтом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролямссоблюдениемнормпроизношения, инсценироватьнебольшиеэпизодыиз 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; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 
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выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включѐнные в федеральный перечень. 

Предметныерезультатыизучениялитературногочтения.Кконцуобученияв4классе 

обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственныхценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироватьсяв 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читатьвслухипросебявсоответствиисучебнойзадачей,использоватьразныевиды чтения 

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

вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв ислогов доступные 

повосприятию и небольшие по объѐмупрозаические и стихотворные произведения втемпе 

не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворного 

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

пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного(прочитанного) 

произведения; 

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

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

примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 

стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

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

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

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

событий, явлений, поступков героев; 

объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемконтекстаисловаря; 

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

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

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

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

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 
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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 поролям ссоблюдениемнормпроизношения, 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 учѐтом правильности, выразительности письменной речи; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

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

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Русскийязык» 

 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на 

основании распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне начального общего 

образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие 

требованиям обновлѐнного ФГОС НОО (пункт 31.1) и включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

*Тематическое планирование в 1-4 классах выстроено из содержания обучения по ФОП 

НОО и отмечено соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе начального общего образования 

№п/п Тема Количество 

часов, 

отводимых на 

освоениекаждой 

темы 

Э(Ц)ОР 
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1. Содержаниеобученияв1 классе. 

Сказкафольклорная(народная)и 

литературная (авторская). 

Произведения для чтения: 

народныесказкиоживотных, например, 

«Лисица и тетерев», «Лиса и рак» и 

другие, литературные (авторские) 

сказки,например,К.Д.Ушинского 

«Петухисобака»,сказкиВ.Г.Сутеева 

«Кораблик», «Подгрибом»идругие(по 

выбору). 

 Произведенияодетях.Понятие 

«тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чѐм 

рассказывает. 

Произведения для чтения: К.Д. 

Ушинский «Худо тому, кто добра не 

делаетникому»,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. 

Устное народное творчество: малые 

фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). 

Произведения для чтения: потешки, 

загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших 

меньших(три-четыреавтораповыбору) – 

герои произведений. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки 

«Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про 

Томку», М.М. Пришвин 

«Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и 

другие. 

21.6.6. Произведения о маме. 

Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о маме (не менее одного 

автораповыбору,напримере 

произведенийЕ.А.Благининой,А.Л. 

Часынакаждую 

тему 

распределяются 

учителем- 

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебномуплануна 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе 

учителя 

Каждыйучитель- 

предметник в 

своей рабочей 

программе 

указывает   в 

данном  разделе 

возможное 

использование 

учебно- 

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые 

программы, 

коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемымидля

 обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными 

в электронном 

(цифровом)видеи 

реализующими 

дидактические 

возможности 

ИКТ,содержание 

которых 

соответствует 

законодательств 

уобобразовании. 
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 Барто,А.В.Митяеваидругих).   

21.6.6.1.Произведениядлячтения:Е.А. 

Благинина«Посидимвтишине»,А.Л. 

Барто«Мама»,А.В.Митяев«Зачтоя 

люблюмаму»идругие(повыбору). 

21.6.7. Фольклорные и авторские 

произведенияочудесахифантазии(не 

менеетрѐх произведений). 

21.6.7.1.Произведениядлячтения:Р.С. 

Сеф«Чудо»,В.В.Лунин«Явидел 

чудо», Б.В. Заходер «Моя 

Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто 

фантазий»и другие(повыбору). 

21.6.8. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой). 

Представление о том, что книга – 

источникнеобходимыхзнаний. 

2. 21.7. Содержание обучения во 2 

 классе. 

 21.7.1.ОнашейРодине.Кругчтения: 

 произведенияоРодине(напримерене 

 менее трѐх произведений И.С. 

 Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. 

 Прокофьеваи других). 

 21.7.1.1.Произведениядлячтения:И.С. 

 Никитин «Русь», Ф.П. Савинов 

 «Родина»,А.А.Прокофьев«Родина»и 

 другие(по выбору). 

 21.7.2. Фольклор (устное народное 

 творчество). Произведения малых 

 жанровфольклора(потешки,считалки, 

 пословицы, скороговорки, небылицы, 

 загадкипо выбору). 

 21.7.2.1. Произведения для чтения: 

 потешки, считалки, пословицы, 

 скороговорки,загадки,народныепесни, 

 русская народная сказка «Каша из 

 топора»,русскаянароднаясказка«У 

 страхаглазавелики»,русскаянародная 

 сказка «Зимовье зверей», русская 

 народнаясказка«Снегурочка»,сказки 

 народовРоссии(1-2произведения)и 

 другие. 

 21.7.3.Звукиикраскироднойприроды 



55 
 

 в разные времена года. Тема природы в 

разныевременагода(осень,зима,весна, 

лето) в произведениях литературы (по 

выбору, не менее пяти авторов). 

21.7.3.1. Произведения для чтения: А.С. 

Пушкин«Ужнебоосеньюдышало…», 

«Вот север, тучи нагоняя…», А.А. 

Плещеев«Осень»,А.К.Толстой 

«Осень. Обсыпается наш сад…», М.М. 

Пришвин «Осеннее утро», Г.А. 

Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. 

Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима 

недаром злится», И.С. Соколов- 

Микитов«Зимавлесу»,С.А.Есенин 

«Поѐтзима–аукает…»,И.З.Суриков 

«Лето»и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема 

дружбы в художественном 

произведении (расширение круга 

чтения:неменеечетырѐхпроизведений, 

Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. 

Драгунского, В.В. Лунина и других). 

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«Нагорке», 

«Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. 

Лунин«ЯиВовка»,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 четырѐх). 

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. 

21.7.6.Обратьяхнашихменьших. 

Жанровоемногообразиепроизведений о 
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 животных (песни, загадки, сказки, 

басни, рассказы, стихотворения; 

произведения по выбору, не менее пяти 

авторов). 

21.7.6.1. Произведения для чтения: И.А. 

Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. 

Толстой«Левимышь»,М.М.Пришвин 

«Ребята и утята», Б.С. Житков 

«Храбрый утѐнок», 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 творчествеписателей и

 фольклорных произведениях (по 

выбору). 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой 

«Отец и сыновья», А.А. 

Плещеев«Песняматери»,В.А.Осеева 

«Сыновья», С.В. Михалков «Быль для 

детей», С.А. Баруздин «Салют» идругие 

(по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: 

литературная (авторская) сказка (не 

менее двух произведений): зарубежные 

писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсен и другие). 

Произведения для чтения: Ш. Перро 

«Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка» и другие(по 

выбору). 

21.7.9.Библиографическаякультура 

(работа с детской книгой и справочной 

литературой). 

  

1. Содержаниеобученияв3 классе. 

ОРодинеиеѐистории.Любовь к Родине и 

еѐ история – важные темы произведений

 литературы (произведения одного-

двух авторов по выбору). 

 Произведениядлячтения:К.Д. 

Ушинский«Нашеотечество»,М.М. 
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 Пришвин«МояРодина»,С.А.Васильев 

«Россия», Н.П. Кончаловская «Наша 

древняя столица» (отрывки) и другие 

(по выбору). 

Фольклор (устное народное 

творчество). Круг чтения: малые жанры 

фольклора (пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, скороговорки, 

загадки, по выбору). 

Фольклорная сказка как отражение

 общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил.Виды сказок (о 

животных, бытовые, волшебные). 

Круг чтения: народная песня. Чувства, 

которые рождают песни, темы песен. 

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 

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). 

Произведения для чтения: И.А. Крылов 

«Ворона и Лисица», «Лисица и 

виноград», «Мартышка и очки» идругие 

(по выбору). 

21.8.7.Картиныприродыв 
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 произведенияхпоэтовиписателейХIХ– 

ХХ веков. 

21.8.7.1. Произведениядля чтения: Ф.И. 

Тютчев «Есть в

 осенипервоначальной…», 

А.А. Фет «Котпоѐт, глаза прищуря», 

«Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. 

Майков «Осень», 

С.А.Есенин«Берѐза»,Н.А.Некрасов 

«Железная дорога» (отрывок), А.А.Блок 

«Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и 

другие (по выбору). 

21.8.8.1. 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. 

Произведениядлячтения:В.М. Гаршин 

«Лягушка-путешественница», И.С.

  Соколов-Микитов 

«Листопадничек», М. Горький «Случай 

с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях 

человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, 

преданность, забота и любовь. Круг 

чтения (по выбору, не менее четырѐх 

произведений). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков 

«Про обезьянку», К.Г. Паустовский 

«Барсучий нос», «Кот- 

ворюга»,Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Приѐмыш»и другие(по выбору). 

Произведения о детях. Дети – 

героипроизведений:раскрытиетем 

«Разные детские судьбы», «Дети на 

войне». Отличие автора от героя и 

рассказчика. Герой художественного 

произведения. 

 Произведениядлячтения:Л. 
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 Пантелеев«Наялике»,А.Гайдар 

«Тимур и его команда» (отрывки), Л. 

Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористическиепроизведения. 

Произведения для чтения: В.Ю. 

Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 

произведения), Н.Н. Носов «Весѐлая 

семейка» и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг 

чтения(произведениядвух-трѐхавторов 

по выбору): литературные сказки Ш. 

Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. 

Произведения для чтения: Х.- К. 

Андерсен «Гадкий утѐнок», Ш.Перро 

«Подарок феи» и другие (по выбору). 

21.8.14. Библиографическая культура 

(работасдетскойкнигойисправочной 

литературой). 

  

1. Содержаниеобученияв4 классе. 

О Родине, героические страницы 

истории. Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ 

и ХХ веков (по выбору, не менее 

четырѐх, например, произведения С.Т. 

Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. 

Дрожжина, В.М. Пескова и другие). 

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). 

21.9.2.Фольклор(устноенародное 

творчество).Фольклоркакнародная 
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 духовная культура (произведения по 

выбору). 

Круг чтения: былина как эпическая 

песня о героическомсобытии. Герой 

былины – защитник страны. 

Произведения для чтения: 

произведениямалыхжанровфольклора, 

народные сказки (2–3 сказки повыбору), 

сказки народов России (2–3 сказки по 

выбору), былины из цикла об Илье 

Муромце, Алѐше Поповиче, Добрыне 

Никитиче (1–2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины 

природы в лирических произведениях 

А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях», «Няне», «Осень» 

(отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И.А. Крылова. 

Представление о басне как лиро- 

эпическомжанре.Кругчтения:баснина 

примере произведений И.А. Крылова, 

И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. 

Михалкова. 

Произведения для чтения: 

КрыловИ.А.«Стрекозаимуравей», 

«Квартет», И.И. Хемницер «Стрекоза», 

Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и 

другие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг 

чтения: лирические произведения М.Ю. 

Лермонтова (не менее трѐх). 

Произведения для чтения: 

М.Ю.Лермонтов«Утѐс»,«Парус», 

«Москва, Москва! …Люблю тебя как 

сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика 

авторских стихотворных сказок (две- 

три по выбору). 

Произведения для чтения: П.П. 

Бажов«Серебряноекопытце»,П.П. 

Ершов«Конѐк-Горбунок»,С.Т.Аксаков 
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 «Аленькийцветочек»идругие. 

Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей ХIХ‒ХХ веков. 

Произведения для чтения: В.А. 

Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В 

синемнебеплывутнад полями…»,Ф.И. 

Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. 

Фет «Весенний дождь», Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист…», И.А. Бунин «Листопад» 

(отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения 

(не менее трѐх произведений): рассказ 

(художественный и научно- 

познавательный), сказки, басни, быль. 

Произведения для чтения: Л.Н. 

Толстой«Детство»(отдельныеглавы), 

«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 трѐх авторов). 

Произведения для чтения: В.П. 

Астафьев«Капалуха»,М.М.Пришвин 

«Выскочка»идругие(повыбору). 

Произведения о детях. Тематика 

произведений о детях, их жизни, играх 

и занятиях, взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками (на

 примере произведений не менее трѐх 

авторов). 

Произведения для чтения: А.П. Чехов 

«Мальчики», Н.Г. Гарин- 

Михайловский «Детство Тѐмы» 

(отдельные главы). 

Пьеса. Знакомство с новым жанром 

пьесой-сказкой. Пьеса – произведение

 литературы и театрального 

искусства (одна по выбору). 

 Пьесаисказка:драматическое 
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 и эпическое произведения. Авторские 

ремарки: назначение, содержание. 

21.9.11.2. Произведения для чтения:С.Я. 

Маршак «Двенадцать месяцев» и 

другие. 

Юмористическиепроизведения. Круг 

чтения (не менее двух произведений по 

выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. 

Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 

произведения повыбору) 

Зарубежная литература. Расширение 

круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. 

Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм 

и других (по выбору) 

Произведения для чтения: Х.- 

К.Андерсен«Дикиелебеди», 

«Русалочка», Д. Свифт «Приключения 

Гулливера»(отдельныеглавы),М.Твен 

«Том Сойер» (отдельные главы) и 

другие (по выбору). 

21.9.14.Библиографическаякультура 

(работа с детской книгой и справочной 

литературой). 

  

 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литературноечтение» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно – программа по 

литературному чтению, литературное чтение) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению и дополнена общим тематическим планированием в целях приведения структуры 

рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС НОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по 

литературному чтению на уровне начального общегообразования. 

 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературногочтения, 

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

результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются 

дляобязательногоизучениявкаждомклассенауровненачальногообщегообразования. 
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Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно 

формировать средствами литературного чтения с учѐтом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

Пояснительнаязаписка. 

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 рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального 

общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приѐмов 

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

учѐтом этого направлено 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. 

Приобретѐнные 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. 

Достижениецели изучения литературного чтения определяется решениемследующих 

задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическомучтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устногонародного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 
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первоначальное представление о многообразии жанров художественныхпроизведений 

и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание и 

использование информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 

Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 

литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 

текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные 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. 

Литературноечтениеявляетсяпреемственнымпоотношениюкучебномупредмету 

«Литература»,которыйизучаетсянауровнеосновногообщегообразования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте». 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 отводится по 102 

часов (3 часа в неделю в каждом классе). 

Содержаниеобученияв1 классе. 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырѐх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий вфольклорной (народной)и литературной (авторской) сказке. 

Отражениесюжетавиллюстрациях.Героисказочныхпроизведений.Нравственные 
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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» и другие, литературные (авторские) сказки, например, К.Д. 

Ушинского «Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом»и другие (по 

выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чѐм рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 

учит? какиекачествавоспитывает?). 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 «Торопливыйножик»,В.А.Осеева «Тритоварища», 

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 трѐх–четырѐх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. 

Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другие). Тема поэтических произведений:звуки 

и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. 

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение 

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

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. Загадка – 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы – проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведениядлячтения:потешки,загадки,пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) – герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: 

художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание 

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

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про 

Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятиеи самостоятельноечтениепроизведений о маме(не 

менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, 

А.В.Митяеваидругих).Осознаниенравственно-этическихпонятий:чувстволюбвикак 
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привязанность одного человека к другому (матери к ребѐнку, 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 трѐх 

произведений). Способность автора произведения находить чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведениядлячтения:Р.С.Сеф«Чудо»,В.В.Лунин«Явиделчудо»,Б.В.Заходер 

«МояВообразилия»,Ю.П.Мориц «Стофантазий»идругие(по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

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

по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, 

герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку 

его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает. 

Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий способствует 

формированию умений: 

понимать,чтотекстпроизведенияможетбытьпредставленвиллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия(далее–УУД)способствуют формированию 

умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвоватьвбеседепообсуждениюпрослушанногоилипрочитанноготекста: 

слушатьсобеседника,отвечатьнавопросы,высказыватьсвоѐотношениекобсуждаемой 

проблеме; 
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пересказывать (устно) содержание произведения с использованием вопросов, 

рисунков, предложенного плана; 

объяснятьсвоимисловамизначениеизученных понятий; 

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

рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

пониматьиудерживатьпоставленнуюучебнуюзадачу,вслучаенеобходимостиобращатьс

я за помощью к педагогическому работнику; 

проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавыкчтения; 

спомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи(трудности)восвоениичитательской деятельности. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

Содержаниеобученияво2классе. 

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

произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое 

звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно- 

этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и 

других). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. 

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их рольв 

речи. Игра со словом, «перевѐртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счѐт 

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»,сказкинародовРоссии(1-2произведения)идругие. 

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

временагода(осень,зима,весна,лето)впроизведенияхлитературы(повыбору,неменее 
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пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времѐн года). 

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

создаѐт 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«Осеннееутро»,Г.А.Скребицкий«Четырехудожника»,Ф.И.Тютчев 

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

Есенин «Поѐт зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

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

(расширение круга чтения: не менее четырѐх 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«Двапирожных»,В.А.Осеева«Синиелистья»,Н.Н.Носов«Нагорке», 

«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 четырѐх). Фольклорная основа авторских 

сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 

произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. 

Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных(песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 

авторов). Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Е.И.Чарушина, В.В. 

Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным 

(любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные 

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

нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами 

(без использования термина): Е.И.Чарушин, В.В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и 

мышь»,М.М.Пришвин«Ребятаиутята»,Б.С.Житков«Храбрыйутѐнок»,В.Д.Берестов 
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«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 

творчествеписателейифольклорныхпроизведениях(повыбору).Отражениенравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и 

внимание к старшему поколению, радость общения и защищѐнность 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 «Быльдлядетей»,С.А.Баруздин «Салют» и 

другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержанияпроизведения. 

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

одного стручка» и другие (по выбору). 

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

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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

по восприятию и небольшие по объѐму 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 использованием контекста и по словарю. 
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Работасинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий способствует 

формированию умений: 

соотноситьиллюстрациистекстом произведения; 

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

каталогуна основе рекомендованного списка; 

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

содержание книги; 

пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированию 

умений: 

участвовать вдиалоге: отвечать навопросы, кратко объяснять свои ответы,дополнять 

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение; 

обсуждать(впарах,группах)содержаниетекста,формулировать(устно)простые выводы 

на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать(устно)картиныприроды; 

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: 

оцениватьсвоѐэмоциональноесостояние,возникшееприпрочтении(слушании)произведения; 

удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпрослушанного(прочитанного) текста; 

контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипричтении(слушании) произведения; 

проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебнойзадачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбиратьсебепартнѐровпосовместнойдеятельности; 

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

общий результат работы. 

Содержаниеобученияв3 классе. 

О Родине и еѐ истории. Любовь к Родине и еѐ 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 ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 

гордость за красотуи 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. 
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Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя 

Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица»(отрывки) и 

другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство 

с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная 

основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: 

использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 

ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины 

В.М. Васнецова, иллюстрации И.Я. Билибина и других). Отражение в сказках народного 

быта и культуры. Составление плана сказки. 

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

картин природы как способ рассказать в песне 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, устаревшиеслова, их место в 

былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван- 

царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

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

произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура 

сказочного текста, особенности сюжета, приѐм 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 «Сказкао цареСалтане, о сынеего славноми 

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. 

Произведениядлячтения:И.А.Крылов«ВоронаиЛисица»,«Лисицаивиноград», 

«Мартышкаиочки»идругие(по выбору). 
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Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. 

Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. 

Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. 

Звукопись, еѐ 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). 

Произведениядлячтения:Ф.И.Тютчев«Естьвосенипервоначальной…»,А.А.Фет 

«Кот поѐт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. 

Есенин «Берѐза», 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 трѐх произведений). Рассказ как повествование: 

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

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

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, различение рассказчика и 

автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

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

другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов- 

Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 

четырѐх 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). 

Произведениядлячтения:Б.С.Житков «Прообезьянку»,К.Г.Паустовский «Барсучий 

нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш» и другие (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–трѐх авторов). Основные события сюжета, 

отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в 

военное время. 

Произведениядлячтения:Л.Пантелеев «Наялике»,А.Гайдар «Тимуриегокоманда» 

(отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 
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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 «Весѐлая семейка» и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трѐх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные 

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

Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен «Гадкий утѐнок»,Ш. Перро «Подарокфеи» 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 учѐтом 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 объѐму прозаические и 

стихотворные произведения; 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные иавторские 

произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный 

эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

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

произведения одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, 

пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 
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выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлять аннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированию 

умений: 

читать текст с разными интонациями, передавая своѐ отношение к событиям, героям 

произведения; 

формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста; 

пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 

выразительноисполнятьстихотворноепроизведение,создаваясоответствующее 

настроение; 

сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

пониматьцельчтения,удерживатьеѐвпамяти,использоватьвзависимостиот 

учебнойзадачивидчтения,контролироватьреализациюпоставленнойзадачичтения; оценивать 

качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинѐнного, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

несложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, 

договариваться о манере еѐ исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчасти 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

Содержаниеобученияв4 классе. 

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

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по 

выбору, не менее четырѐх, 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 

(произведенияповыбору).Многообразиевидовфольклора:словесный,музыкальный, 
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обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы.Малыежанрыфольклора(назначение,сравнение,классификация).Собиратели 

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

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты). 

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

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алѐши 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 сказкипо выбору), сказкинародовРоссии(2–3 сказкипо выбору), былиныизциклаоб 

Илье Муромце, Алѐше 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) на примере 2-3 произведений. Литературные сказки 

А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мѐртвой 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 мѐртвой 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 трѐх). Развитие событий в 

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

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. 

Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие. 

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

Лермонтова (не менее трѐх). Средства художественной выразительности (сравнение,эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свѐрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведениядлячтения:М.Ю.Лермонтов«Утѐс»,«Парус»,«Москва,Москва! 

…Люблютебякаксын…»идругие. 

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 «Конѐк- 

Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 
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Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ‒ХХ веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. 

Баратынский,Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,Н.А. Некрасов,И.А. Бунин,А.А. Блок,К.Д. Бальмонт и 

другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приѐмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний 

дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…», И.А. Бунин «Листопад» 

(отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трѐх произведений): рассказ 

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

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

повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности 

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

рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

Произведениядлячтения:Л.Н.Толстой«Детство»(отдельныеглавы),«Русак», 

«Черепаха»идругие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека иживотных, 

защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трѐх 

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» и 

другие (по выбору). 

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

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трѐх 

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. 

Произведениядлячтения:А.П.Чехов«Мальчики»,Н.Г.Гарин-Михайловский 

«Детство Тѐмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лѐньке и Миньке» (1–2 рассказа из 

цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса.Знакомствосновымжанромпьесой-сказкой.Пьеса–произведениелитературы и 

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

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

назначение, содержание. 

Произведениядлячтения:С.Я.Маршак«Двенадцатьмесяцев»идругие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений повыбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. 

Драгунского,Н.Н.Носова,В.В.Голявкина.Героиюмористическихпроизведений.Средства 
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выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2произведения 

по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по 

выбору). Приключенческая литература: произведения Д. Свифта, М. Твена. 

Произведениядлячтения:Х.-К.Андерсен«Дикиелебеди»,«Русалочка»,Д.Свифт 

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), М. Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и 

другие (по выбору). 

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

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

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

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

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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

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

отметочного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своѐ 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; 

характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам; 

сравниватьгероеводногопроизведенияпопредложеннымкритериям,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: 

использоватьсправочную информациюдляполучениядополнительнойинформациив 

соответствии с учебной задачей; 
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характеризовать книгу по еѐ элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и другие); 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлять аннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированию 

умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросык учебным и художественным текстам; 

пересказыватьтекствсоответствиисучебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

оцениватьмнениеавторовогерояхисвоѐотношениекним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

сочинятьнебольшиетекстыповествовательногоиописательногохарактерапо 

наблюдениям,назаданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированиюумений: 

понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 

оценивать выступление (своѐ и других обучающихся) 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. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании (читать по ролям, 

разыгрывать сценки); 

соблюдатьправилавзаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

достигаютсявпроцессеединства 

учебнойивоспитательнойдеятельности,обеспечивающейпозитивную 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, приобретениеопыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическоевоспитание: 
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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-нравственноевоспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3) эстетическоевоспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своѐ 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) трудовоевоспитание: 

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) экологическоевоспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражѐнных в литературных произведениях; 

неприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде. 

6) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картинемира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровня учебныхижизненных 

задач; 
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потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебные 

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; 

объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

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: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)на 

основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основепредложенныхкритериев); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов проведѐнного 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформациейкакчасть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

находитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде, 

согласно заданному алгоритму; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновани

и предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 
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анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения диалога и 

дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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 еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенныхобразцов; планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранных 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, 

читатьосознанновслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислогов 
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доступныедлявосприятияинебольшиепообъѐмупроизведениявтемпенеменее30словв минуту 

(без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

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

различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

различать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

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

литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

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

ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, 

предложенного плана; 

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановки ударения; 

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

заданному алгоритму; 

сочинятьнебольшиетекстыпопредложенномуначалу(неменее3предложений); 

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

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

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

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

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

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

повосприятиюи небольшиепообъѐмупрозаическиеи стихотворныепроизведениявтемпе не 

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

владетьэлементарными умениями анализаиинтерпретации текста:определятьтемуи 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

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

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 

его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

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

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

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

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

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

предложений); 

сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки, рассказы; 

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

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

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

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
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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 восприятиюи небольшиепо объѐмупрозаическиеи стихотворныепроизведения втемпе не 

менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

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

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

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

художественным текстам; 

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

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

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять 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 использованием контекста и словаря; 

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

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

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

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

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

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

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

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

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

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 
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составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

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

предложений), корректировать собственный письменный текст; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включѐнные в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

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

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 восприятиюи небольшиепо объѐмупрозаическиеи стихотворныепроизведения втемпе не 

менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

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

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения; 

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

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

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

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

России и стран мира; 

владетьэлементарными умениямианализаиинтерпретациитекста:определятьтемуи 

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

событий, явлений, поступков героев; 

объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемконтекстаисловаря; 

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

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

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

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

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

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

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

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

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

третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

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

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

текст с учѐтом правильности, выразительности письменной речи; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

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

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационныересурсывИнтернете(вусловияхконтролируемого входа),дляполучения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Русскийязык» 

 

Распределениечасов втематическомпланированиипо каждойтемебудет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на 

основании распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне начального 

общего образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие 

требованиям обновлѐнного ФГОС НОО (пункт 31.1) и включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

*Тематическое планирование в 1-4 классах выстроено из содержания обучения по 

ФОПНООиотмеченосоответствующимипунктамивфедеральнойобразовательной 
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программеначальногообщегообразования 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоениекаждой 

темы 

Э(Ц)ОР 

1.  Содержание обучения в 1 

классе. 

 Сказкафольклорная(народная) и 

литературная (авторская). 

 Произведения для чтения: 

народныесказкиоживотных,например, 

«Лисица и тетерев», «Лиса и рак» и 

другие, литературные 

(авторские)сказки,например,К.Д.Ушинск

ого 

«Петухисобака»,сказкиВ.Г.Сутеева 

«Кораблик», «Под грибом» и другие (по 

выбору). 

 Произведенияодетях.Понятие 

«тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чѐм 

рассказывает. 

 Произведения для чтения: К.Д. 

Ушинский «Худо тому, кто 

добранеделаетникому»,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. 

 Устное народное творчество: малые 

фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). 

 Произведения для чтения: потешки, 

загадки, пословицы. 

 Произведения о братьях наших 

меньших (три-четыре автора по 

выбору) – герои произведений. 

 Произведения для чтения: В.В. 

Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. 

Чарушин«ПроТомку»,М.М.Пришвин 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем- 

предметником в 

зависимостиот 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель- 

предметниквсвоей 

рабочейпрограмме 

указывает в данном 

разделевозможное 

использование 

учебно- 

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровыепрограммы, 

коллекциицифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения  и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленнымив 

электронном 

(цифровом)видеи 

реализующими 

дидактические 

возможностиИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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«Ёж»,Н.И.Сладков«ЛисицаиЁж»и 
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 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). 

 Произведения для чтения: Е.А. 

Благинина «Посидим в тишине», 

А.Л.Барто «Мама», А.В.Митяев «Зачто 

я люблю маму» и другие (по выбору). 

 Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и фантазии (не 

менее трѐх произведений). 

 Произведения для чтения: Р.С. Сеф 

«Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», 

Б.В.Заходер «МояВообразилия», Ю.П. 

Мориц «Сто фантазий» и другие (по 

выбору). 

21.6.8. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой). 

Представлениеотом,чтокнига– 

источникнеобходимыхзнаний. 

  

2.  Содержание обучения во 2 классе. 

 О нашей Родине. Круг чтения: 

произведения о Родине (на примере не 

менее трѐх произведений 

И.С.Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. 

Прокофьева и других). 

 Произведения для чтения: 

И.С.Никитин«Русь»,Ф.П.Савинов 

«Родина», А.А. Прокофьев «Родина» и 

другие (по выбору). 

 Фольклор (устное народное 

творчество). Произведения малых 

жанров фольклора (потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, 

загадки по выбору). 

 Произведения для чтения: потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, 

загадки, народные песни, 

русскаянароднаясказка«Кашаиз 

топора»,русскаянароднаясказка«У 
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 страха глаза велики», русская народная 

сказка «Зимовье зверей», русская 

народная сказка «Снегурочка», сказки 

народов России (1-2 произведения) и 

другие. 

 Звукиикраскироднойприроды в 

разные времена года. Тема природы в 

разные времена года (осень, зима, 

весна, лето) в произведениях 

литературы (по выбору, не менее пяти 

авторов). 

 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«ЧародейкоюЗимою», 

«Зиманедаромзлится»,И.С.Соколов- 

Микитов«Зимавлесу»,С.А.Есенин 

«Поѐтзима–аукает…»,И.З.Суриков 

«Лето»и другие. 

 О детях и дружбе. Круг чтения: тема 

дружбы в художественном 

произведении (расширение 

кругачтения: не менее четырѐх 

произведений, Н.Н. Носова, В.А. 

Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. 

Лунина и других). 

 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«Нагорке», 

«Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. 

Лунин«ЯиВовка»,В.Ю.Драгунский 

«Тайноестановитсяявным»идругие(по 

выбору). 

 Мир сказок. Фольклорная (народная) 

и литературная (авторская) сказка:

  «бродячие» сюжеты 

(произведения по выбору, не менее 

четырѐх). 
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 Произведениядлячтения: 

народнаясказка«Золотаярыбка»,А.С. 
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 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). 

 Произведения для чтения: 

И.А.Крылов«Лебедь,ЩукаиРак»,Л.Н. 

Толстой«Лев и мышь»,М.М. Пришвин 

«Ребятаиутята»,Б.С.Житков«Храбрый 

утѐнок», В.Д. Берестов «Кошкинщенок», 

В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин 

«Страшный рассказ», С.В. Михалков 

«Мой щенок» и другие (по выбору). 

 О наших близких, о семье. Тема 

семьи, детства, взаимоотношений 

взрослыхидетейвтворчествеписателей и 

фольклорных произведениях (по 

выбору). 

 Произведения для чтения: Л.Н. 

Толстой «Отец и сыновья», А.А. 

Плещеев«Песняматери»,В.А.Осеева 

«Сыновья», С.В. Михалков «Быль для 

детей», С.А. Баруздин «Салют»и другие 

(по выбору). 

 Зарубежная литература. Круг чтения: 

литературная (авторская) сказка (не 

менее двух произведений): зарубежные 

писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. 

Андерсен и другие). 

 Произведения для чтения: Ш. 

Перро«Котвсапогах»,Х.-К.Андерсен 

«Пятероизодногостручка»идругие(по 

выбору). 

21.7.9. Библиографическая культура 

(работасдетскойкнигойисправочной 

литературой). 

  

2.  Содержание обучения в 3 

классе. 

 ОРодинеиеѐистории.Любовь 
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 к Родине и еѐ история – важные темы 

произведенийлитературы(произведения 

одного-двух авторов по выбору). 

21.8.1.1. Произведения для чтения: 

К.Д.Ушинский «Наше отечество», М.М. 

Пришвин«МояРодина»,С.А.Васильев 

«Россия», Н.П. Кончаловская «Наша 

древняястолица»(отрывки)идругие(по 

выбору). 

 Фольклор (устное народное 

творчество). Круг чтения: малые жанры 

фольклора (пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, скороговорки, 

загадки, по выбору). 

 Фольклорная сказка как отражение 

общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. Виды сказок (о 

животных, бытовые, волшебные). 

 Круг чтения: народная песня. 

Чувства, которые рождают песни, темы 

песен. 

 Произведения для чтения: малые 

жанры фольклора, русская народная 

сказка «Иван-царевич и серый волк», 

былина об Илье Муромце и другие (по 

выбору). 

 ТворчествоА.С.Пушкина.А.С. 

Пушкин – великий русский поэт. 

ЛирическиепроизведенияА.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). 

 Произведениядлячтения: 

И.А.Крылов«ВоронаиЛисица», 
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 «Лисица и виноград», «Мартышка и 

очки» и другие (по выбору). 

 Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей ХIХ– ХХ веков. 

 Произведения для чтения: Ф.И. 

Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…»,А.А.Фет «Котпоѐт, 

глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. 

Есенин«Берѐза»,Н.А.Некрасов 

«Железнаядорога»(отрывок),А.А.Блок 

«Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и 

другие (по выбору). 

 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. 

 Произведения для чтения: В.М. 

 Гаршин «Лягушка- 

путешественница», И.С. Соколов- 

Микитов«Листопадничек»,М.Горький 

«Случай с Евсейкой» и другие (по 

выбору). 

 Произведения о взаимоотношениях 

человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, 

преданность, забота и любовь. Круг 

чтения (по выбору, не менее 

четырѐхпроизведений). 

 Произведения для чтения: Б.С. 

Житков «Про обезьянку», К.Г. 

Паустовский «Барсучий нос», «Кот- 

ворюга»,Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Приѐмыш»и другие(по выбору). 

21.8.11. Произведения о детях. Дети – 

героипроизведений:раскрытиетем 

«Разныедетскиесудьбы»,«Детина 
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 войне». Отличие автора от героя и 

рассказчика. Герой художественного 

произведения. 

21.8.11.1.Произведениядлячтения:Л. 

Пантелеев«Наялике»,А.Гайдар 

«Тимур и его команда» (отрывки), Л. 

Кассиль и другие (по выбору). 

 Юмористические произведения. 

 Произведения для чтения: В.Ю. 

Драгунский «Денискинырассказы» (1–2 

произведения), Н.Н. Носов «Весѐлая 

семейка» и другие (по выбору). 

 Зарубежная литература. Круг чтения 

(произведения двух-трѐх авторов по 

выбору): литературные сказки Ш. 

Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. 

 Произведения для чтения: Х.-К. 

Андерсен «Гадкий утѐнок», Ш. Перро 

«Подарок феи» и другие (по выбору). 

21.8.14. Библиографическая культура 

(работасдетскойкнигойисправочной 

литературой). 

  

2.  Содержание обучения в 4 классе. 

 О Родине, героические страницы 

истории. Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и прозаических 

произведениях писателейи поэтов ХIХ 

и ХХ веков (по выбору, не менее 

четырѐх, например, произведения С.Т. 

Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. 

Дрожжина, В.М. Песковаи другие). 

 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«ОРодине 

большойималой»(отрывок),С.Т. 
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 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). 

 Круг чтения: былина как эпическая 

песня о героическом событии. Герой 

былины – защитник страны. 

 Произведения для чтения: 

произведения малых жанров 

фольклора, народныесказки(2–

3сказкиповыбору), сказки народов 

России (2–3 сказки по выбору), былины 

из цикла об Илье Муромце, Алѐше 

Поповиче, Добрыне Никитиче (1–2 по 

выбору). 

 Творчество А.С. Пушкина. Картины 

природы в лирических произведениях 

А.С. Пушкина. 

 Произведения для чтения: А.С. 

Пушкин «Сказкао мѐртвой 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. 

 Произведения для чтения: 

КрыловИ.А.«Стрекозаимуравей», 

«Квартет», И.И. Хемницер «Стрекоза», 

Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и 

другие. 

 Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг 

чтения: лирические произведения М.Ю. 

Лермонтова (не менее трѐх). 

 Произведения для чтения: 

М.Ю.Лермонтов«Утѐс»,«Парус», 

«Москва, Москва! …Люблю тебя как 

сын…» и другие. 
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21.9.6.Литературнаясказка.Тематика 
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 авторских стихотворных сказок (две-три 

по выбору). 

21.9.6.1. Произведения для чтения: 

П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. 

Ершов«Конѐк-Горбунок»,С.Т.Аксаков 

«Аленькийцветочек»идругие. 

 Картины природы в творчестве 

поэтов и писателей ХIХ‒ХХ веков. 

 Произведения для чтения: В.А. 

Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над полями…», 

Ф.И. Тютчев «Как 

неожиданноиярко»,А.А.Фет 

«Весеннийдождь»,Е.А.Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух чист…», И.А. 

Бунин «Листопад» (отрывки) и другие 

(по выбору). 

 Творчество Л.Н. Толстого. Круг 

чтения (не менее трѐх произведений):

   рассказ 

(художественный и научно- 

познавательный), сказки, басни, быль. 

 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 трѐх авторов). 

 Произведения для чтения: В.П. 

Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин 

«Выскочка» и другие (по выбору). 

 Произведения о детях. Тематика 

произведений о детях, их жизни, играх 

и занятиях, взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трѐх авторов). 

 Произведениядлячтения: 

А.П.Чехов«Мальчики»,Н.Г.Гарин- 
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 Михайловский «Детство Тѐмы» 

(отдельные главы). 

 Пьеса. Знакомство с новым жанром 

пьесой-сказкой. Пьеса – произведение

 литературы и театрального 

искусства (одна повыбору). 

 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). 

 Произведения для чтения: В.Ю. 

Драгунский «Денискинырассказы»(1–2 

произведения по выбору) 

 Зарубежная литература. Расширение 

круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. 

Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм 

и других (по выбору) 

 Произведения для чтения: Х.-

К.Андерсен«Дикиелебеди», 

«Русалочка», Д. Свифт «Приключения 

Гулливера»(отдельныеглавы),М.Твен 

«Том Сойер» (отдельные главы) идругие 

(по выбору). 

21.9.14. Библиографическая культура 

(работасдетскойкнигойисправочной 

литературой). 

  

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный(английский) язык» 

 

Предметная область «Иностранный язык» (далее соответственно – программа по- 

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

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по-иностранному (английскому) языку и общее тематическое планирование. 

Общее число часов, для изучения английского языка, определяется учебным планом 

ООПНООиможеткорректироватьсянаначалоучебногогодапорешению 
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педагогическогосовета. 

 

Содержаниеобученияво2классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мирмоего«я». 

Приветствие.Знакомство.Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда. 

Мирмоихувлечений. 

Любимыйцвет,игрушка.Любимыезанятия.Мойпитомец.Выходнойдень. 

Мирвокругменя. 

Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(город,село). 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. 

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

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

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

Коммуникативныеумения. 

Говорение. 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с 

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

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

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

использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и 

языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 
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Смысловоечтение. 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

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

иллюстраций и языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой догадки. 

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

характера. 

Письмо. 

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

Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписываниеизтекстаслов, 

словосочетаний,предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредложение, дописывание 

предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

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

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днѐм 

рождения, Новым годом). 

Языковыезнанияинавыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

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

Связующее ―r‖ (there is/there). 

Различениена слух, без ошибок,ведущих к сбою в коммуникации,произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

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

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. ВыДеление из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийского языка. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 
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Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 

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

(Ann’s). 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

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

рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

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

помощью языковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

утвердительной форме). 

Нераспространѐнныеираспространѐнныепростыепредложения. 

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

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

room. Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. 

Are there four pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on 

the table? – There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play 

with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Isit 

a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложенияскраткимиглагольнымиформами(Shecan’tswim.Idon’tlikeporridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольнаяконструкция have got (I’ve gota cat.He’s/She’s got acat.Have you got acat? – 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (Ican playtennis.) и отсутствия умения 

(I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определѐнный,неопределѐнныйинулевойартиклиcименамисуществительными 

(наиболее распространѐнные случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения 

(a book – books; a man – men). 

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

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these). 
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Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительныеслова(who,what,how,where,howmany). Предлоги 

места (in, on, near, under). 

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

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

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

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

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

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиих столиц. 

 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использованиеприформулированиисобственныхвысказыванийключевыхслов,вопросо

в; иллюстраций. 

Содержаниеобученияв3 классе. 

Тематическоесодержание речи. 

Мирмоего«я». 

Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядокдня). 

Мирмоихувлечений. 

Любимаяигрушка,игра.Мой питомец.Любимыезанятия.Любимаясказка. 

Выходнойдень.Каникулы. 

Мирвокругменя. 

Моякомната(квартира,дом).Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(город, село). 

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

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативныеумения. 

Говорение. 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с 

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

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 
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Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций основного 

содержания прочитанного текста. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

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

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение. 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

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

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личногохарактера. 

Письмо. 

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

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Созданиеподписейккартинкам,фотографиямспояснением,чтонанихизображено. 
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Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковыезнанияинавыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Буквы английскогоалфавита.Фонетически корректноеозвучиваниебукванглийского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее ―r‖ (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных 

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

частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Выделениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полнойили 

частичной транскрипции. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательногознаковвконцепредложения;правильноеиспользование знакаапострофа в 

сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

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

рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, 

усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

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

помощью языковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи. 
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Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

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

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house 

near the river.). 

Побудительныепредложениявотрицательной(Don’ttalk,please.)форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

КонструкцияI’dliketo...(I’dliketoreadthis book.). 

Конструкциисглаголами на-ing:to like/enjoydoingsmth(Ilikeridingmybike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения вобъектном (me, you, him/her/it, us,them) падеже. Указательные 

местоимения (this – these; that – those). Неопределѐнные местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve 

got some.). 

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественныечислительные(13–100).Порядковыечислительные(1–30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

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

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

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

извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

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

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родногогорода/села; 

цвета национальных флагов). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Содержаниеобученияв4 классе. 

Тематическоесодержание речи. 
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Мирмоего«я». 

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

дня, домашние обязанности). 

Мирмоихувлечений. 

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимыезанятия. Занятия спортом. Любимая 

сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мирвокругменя. 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые 

учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина(город, 

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

Покупки. 

Роднаястранаистраныизучаемого языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Коммуникативныеумения. 

Говорение. 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с 

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

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравлениес 

праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций . 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых 

слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектногозадания. 

Аудирование. 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 
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Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

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

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловоечтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

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

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащихотдельныенезнакомыеслова,пониманиеосновного содержания(тема,главная 

мысль, главные факты/события) текста с использованием иллюстраций и языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

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

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемойкоммуникативной/учебной 

задачей. 

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

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 
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Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасиспользованиемобразца. 

Языковыезнанияинавыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

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

Связующее ―r‖ (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различениена слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов 

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

особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; 

интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

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

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

ВыДелениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полнойили 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

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

рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, 

усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

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

– a play). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов(pilot, 

film).  

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 
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Модальныеглаголыmust иhaveto. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I 

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

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

Наречиявремени. 

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

Социокультурныезнанияиумения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

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

извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

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

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторныеумения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, 

вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

гражданско-патриотическоевоспитание: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине– России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; 

уважение к своему и другим народам; 
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первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственноевоспитание: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетическоевоспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью; 

трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессия; 

экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде; 

неприятиедействий,приносящихвредприроде; ценности 

научного познания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливатьаналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределѐнномупризнаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи наблюдениях на 

основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачина основе 

предложенного алгоритма; 



112 
 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)на 

основе предложенных учителем 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. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения диалога и 

дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
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планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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 еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Иностранный(английский)язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

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

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

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

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

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

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых 

слов, вопросов. 

Аудирование: 

восприниматьнаслухипониматьречьучителяидругихобучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – до 40секунд). 

Смысловоечтение: 
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читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

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

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

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковуюдогадку 

(объѐм текста для чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

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

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писатьсиспользованиемобразцакороткиепоздравленияспраздниками(сднѐмрождения, 

Новым годом). 

Языковыезнанияинавыки. 

Фонетическаясторонаречи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, выделять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

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

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращѐнных формахглагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическаясторонаречи: 

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

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

рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использоватьязыковуюдогадкувраспознаванииинтернациональныхслов. 

Грамматическаясторонаречи: 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныекоммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простые 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речипредложения сначальным It; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальным 

There+to beвPresent Simple Tense; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

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

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

I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

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

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

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

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

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

получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, 

определѐнный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи 

употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

this – these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1–12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 

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

under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурныезнанияиумения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческогоэтикета, 

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

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

рождения, Новым годом, Рождеством; 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 
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Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

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

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и 

(или) зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

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

вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами (объѐм монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой ис 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловоечтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

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

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованиемязыковой, втомчислеконтекстуальной, догадки (объѐмтекста/текстов для 

чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия,возраст, 

страна проживания, любимые занятия и другие; 

писатьсиспользованиемобразцапоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождество

м с выражением пожеланий; 

создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтонанихизображено. 

Языковыезнанияинавыки. 

Фонетическаясторонаречи: 

применятьправилачтениягласных втретьемтипеслога(гласная+r); 

применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например,-tion,-ight)водносложных, 

двусложных и многосложных словах (international, night); 

читатьновыесловасогласноосновнымправилам чтения; 
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различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическаясторонаречи: 

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

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

освоенных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основныхспособов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Грамматическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной иписьменнойречи побудительныепредложения в 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in 

the south.); 

распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциисглаголамина - ing: 

to like/enjoy doing something; 

распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюI’dliketo...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

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

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиячастотностиusually, 

often; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеместоименияв 

объектномпадеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13–100); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипорядковыечислительные (1–30); 
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распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогнаправления движения to 

(We went to Moscow last year.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаnextto,in front of, 

behind; 

распознаватьи употреблятьв устной и письменной речи предлоги времени:at,in,onв выражениях 

at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурныезнанияиумения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

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

знакомство,просьба,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениес днѐмрождения, 

Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативныеумения. 

Говорение: 

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

диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и (или) 

ключевых слов в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета в объѐме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

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

тематического содержания речи для 4 класса (объѐм монологического высказывания – не 

менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своѐ 

отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами в объѐме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 4–5 

фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера 

со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

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

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения – до 160 

слов; 

прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диаграммыидругие)ипониматьпредставленную в них 

информацию. 

Письмо: 

заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации:имя,фамилия,возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие; 

писатьсиспользованиемобразцапоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождество

м с выражением пожеланий; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объѐм 

сообщения – до 50 слов). 

Языковыезнанияинавыки. 

Фонетическаясторонаречи: 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

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

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация: 

правильнописатьизученныеслова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

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

Лексическаясторонаречи: 

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

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

освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основныхспособов 

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

(blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическаясторонаречи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

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

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 
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no; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиотрицательноеместоимение 

 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречистепенисравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, 

bad – worse – (the) worst); 

распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречинаречия времени; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениедатыигода; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурныезнанияиумения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

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

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством); 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, 

песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемойтематики. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 

 

Распределениечасов втематическомпланированиипо каждойтемебудет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на 

основании распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне начального 

общего образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие 

требованиям обновлѐнного ФГОС НОО (пункт 31.1) и включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

*Тематическое планирование в 1-4 классах выстроено из содержания обучения по 

ФОП НОО и отмечено соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе начального общего образования 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоениекаждой 

темы 

Э(Ц)ОР 

1.  Содержаниеобученияво2 классе. 

 Тематическое содержание 

речи. 

Мирмоего«я». 

Мирмоихувлечений. 

Мирвокругменя. 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем- 

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

Каждый учитель- 

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование 

учебно- 



121 
 

 157.6.1.4. Родная страна и

 страныизучаемого языка. 

Коммуникативныеумения. 

Говорение. 

 Коммуникативныеумения 

диалогической речи. 

 Коммуникативныеумения 

монологической речи. 

Аудирование. 

Смысловоечтение. 

Письмо. 

 Языковыезнанияи навыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Лексическаясторонаречи. 

 Грамматическая сторона 

речи. 

 Социокультурныезнанияи умения. 

 Компенсаторныеумения. 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровыепрограммы, 

коллекциицифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения  и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленнымив 

электронном 

(цифровом)видеи 

реализующими 

дидактические 

возможностиИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 

2.  Содержание обучения в 3 

классе. 

 Тематическое содержание 

речи. 

Мирмоего«я». 

Мирмоихувлечений. 

Мирвокругменя. 

 Родная страна и страны 

изучаемого языка. 

Коммуникативныеумения. 

Говорение. 

 Коммуникативныеумения 

диалогической речи. 

 Коммуникативныеумения 

монологической речи. 

Аудирование. 

Смысловоечтение. 

Письмо. 

Языковыезнанияинавыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

 Графика, орфография и 

пунктуация. 

Лексическаясторонаречи. 

 Грамматическая сторона 
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 речи. 

 Социокультурныезнанияи умения. 

 Компенсаторныеумения. 

  

3.  Содержание обучения в 4 

классе. 

 Тематическое содержание 

речи. 

Мирмоего«я». 

Мирмоихувлечений. 

157.8.1.4. Родная страна и

 страныизучаемого языка. 

Коммуникативныеумения. 

Говорение. 

 Коммуникативныеумения 

диалогической речи. 

 Коммуникативныеумения 

монологической речи. 

Аудирование. 

 Коммуникативныеумения 

аудирования. 

Смысловоечтение. 

Письмо. 

Языковыезнанияинавыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

 Графика, орфография и 

пунктуация. 

Лексическаясторонаречи. 

 Грамматическая сторона 

речи. 

 Социокультурныезнанияи умения. 

 Компенсаторныеумения. 

 

 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика» 

 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика 

и информатика») (далее соответственно – программа по математике, математика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по математике и общее тематическое планирование. 

Общее число часов, для изучения математики, определяется учебным планом ООП 

НОО и может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического 

совета. 
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Основное содержание обучения в программе по математике 

представленоразделами:«Числаивеличины»,«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи

», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическаяинформация». 

 

Содержаниеобученияв1классе. 

Числа и величины. 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. Десяток. Счѐт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числавпределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидвузначныечисла. 

Увеличение(уменьшение)числананесколькоединиц. 

Длина и еѐ измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: 

сантиметр, дециметр. 

Арифметическиедействия. 

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

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовыезадачи. 

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

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление 

пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», «между». 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка.Построениеотрезка,квадрата,треугольникаспомощьюлинейкиналистевклетку. 

Измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическаяинформация. 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еѐобнаружение,продолжениеряда. 

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

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки или 

столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 
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находитьобщееиразличноевзаписиарифметическихдействий; наблюдать 

действие измерительных приборов; 

сравниватьдваобъекта,двачисла; 

распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу; приводить 

примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдатьпоследовательностьприколичественномипорядковомсчете. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать,чтоматематическиеявлениямогутбытьпредставленыспомощью различных 

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

читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

описыватьсвоимисловамисюжетнуюситуациюиматематическоеотношение величин 

(чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различатьииспользоватьматематическиезнаки; 

строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизацииисамоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать еѐ в процессе деятельности; 

действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения 

действия. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно имирно 

разрешать конфликты. 

Содержаниеобученияво2классе 

Числа и величины. 

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

равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. 

Разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы 

времени – час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение 

для решения практических задач. 

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

через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата 

вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действияумноженияиделениячиселвпрактическихиучебныхситуациях. 

Названиякомпонентовдействийумножения,деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение 

неизвестного компонента сложения, вычитания. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трех действий). Нахождение значения 

числового выражения. Рациональные приемы вычислений: использование 

переместительного свойства. 

Текстовые задачи. 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических 

действий.Записьрешенияиответазадачи.Решениетекстовыхзадачнаприменениесмысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчѐтные задачи 

на увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз. Запись 

ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование 

плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадратас 

заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображенного 

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическаяинформация. 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математическихобъектов:чисел,величин,геометрическихфигур.Классификацияобъектов по 

заданномуили самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, 

геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами или 

величинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопросинформации, 

представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения,графика дежурств). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 
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Алгоритмы (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажѐрами). 

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические отношения (часть–целое, больше–меньше) в 

окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

находитьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

вести поиск различных решений задачи (расчѐтной, с геометрическим 

содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражениемиеготекстовым 

описанием; 

подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой,графической 

(рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторных 

задач;  

дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловымиданными. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчасть 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

комментировать ход вычислений; 

объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации, конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 
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записывать,читатьчисло,числовоевыражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное 

расположение геометрических фигур; 

конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизациии самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставленрядчисел,величин,геометрических 

фигур; 

организовывать,участвовать,контролироватьходирезультатпарнойработысматематическим 

материалом; 

проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприѐмавыполнениядействия, 

обратного действия; 

находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиили затруднения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения 

других участников, подготавливать презентацию (устное выступление) решения илиответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений); 

совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Числа и величины. 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или 

уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, 

отношения «тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…». 

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже-дешевле 

на…», «дороже-дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость»в практической 

ситуации. 

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее-медленнее 

на…», «быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение междувеличинами в 

пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

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

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах 1000.Действиясчислами0и1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результатавычисления 

(прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, 

использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения привычислениях. 

Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодействия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащегонесколькодействий (соскобками или безскобок),свычислениями впределах 

1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

Текстовыезадачи. 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 

понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(«больше-меньше на…», «больше-меньше в…»), зависимостей («купля-продажа», расчѐт 

времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного 

результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). 

Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, записьравенства. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Математическаяинформация. 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

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

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

Извлечение и использование для выполнения заданий информации,представленной 

в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающегомира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, дополнение 

чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план,схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 
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Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры); 

выбирать приѐм вычисления, выполнения действия; 

конструироватьгеометрическиефигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидыватьразмерыфигуры,еѐэлементов; 

пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,описанныхвзадаче; 

различать и использовать разные приѐмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; 

моделироватьпредложеннуюпрактическую ситуацию; 

устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

читатьинформацию,представленнуювразных формах; 

извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаблице,надиаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливатьсоответствиемеждуразличнымизаписямирешениязадачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления 

и проверки значения математического термина (понятия). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчасть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 

объяснятьнапримерахотношения«больше-меньшена…»,«больше-меньшев…», 

«равно»; 

использоватьматематическуюсимволикудлясоставлениячисловых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим 

всоответствии с практической ситуацией; 
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участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполнения вычисления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проверятьходирезультатвыполнениядействия; 

вестипоискошибок,характеризоватьихи исправлять; 

формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением, расчѐтами; 

выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности 

вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя или подчинѐнного, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнятьсовместноприкидкуиоценкурезультатавыполненияобщей работы. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Числа и величины. 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в 

заданное число раз. 

Величины:сравнениеобъектовпомассе,длине,площади,вместимости. 

Единицы массы и соотношения между ними: – центнер, тонна. 

Единицывремени(сутки,неделя,месяц,год,век),соотношениямеждуними. 

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

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, 

метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Долявеличинывремени,массы, длины. 

Арифметическиедействия. 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, делениемногозначных чиселнаоднозначное(двузначное)число в 

пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 

Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

Текстовыезадачи. 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, 

представление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время,пройденный 

путь), работы (производительность, время, объѐм работы), купли-продажи (цена, 

количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление 
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времени (начало, продолжительность и окончание события), расчѐта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по еѐ доле. Разные способы 

решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

Наглядныепредставленияо симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, 

угольника, циркуля. Различение,называниепространственных геометрических фигур (тел): 

шар, куб, цилиндр, конус, пирамида. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трѐх прямоугольников 

(квадратов). 

Математическаяинформация. 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, 

Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы сэлектронными 

источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего 

образования). 

Алгоритмырешенияизученныхучебныхипрактическихзадач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в 

высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

находитьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммире; 

конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданнымсвойством(отрезок 

заданной длины, ломаная определѐнной длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицироватьобъектыпо1–2выбраннымпризнакам; 
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составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям 

задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру(градусник), скорость движения транспортного 

средства (макет спидометра), вместимость (измерительные сосуды). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

представлятьинформациювразных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

использоватьсправочную литературудляпоискаинформации,втомчислеИнтернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчасть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметнойили практической 

задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, 

гипотезы; 

конструировать,читатьчисловоевыражение; 

описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокв 

решении. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоорганизациии самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаарифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

находить,исправлять,прогнозироватьошибкиитрудностиврешенииучебнойзадачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходепоиска 

доказательств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и покупки, 

приближѐнная оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 
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Планируемые результаты освоения программы по математике на уровненачального 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применятьматематикудлярешенияпрактическихзадачвповседневнойжизни,в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

работатьвситуациях,расширяющихопытпримененияматематическихотношенийв 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных ижизненных 

проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть- 

целое», «причина-следствие», протяжѐнность); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 
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Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять способностьориентироватьсяв учебномматериалеразныхразделовкурса математики; 

понимать и использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую информацию в 

разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействияобщениякакчасть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтерминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

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

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучения результата; 

планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебных 

действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

в процессе обучения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиедействиясамоконтролякакчасть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 
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выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности:участвоватьвсовместнойдеятельности:распределятьработумеждучлена

ми группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 

пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномеробъекта; 

находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

называтьиразличатькомпонентыдействийсложения(слагаемые,сумма)и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание:выделять условие и 

требование (вопрос); 

сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношение«длиннее- 

короче», «выше-ниже», «шире-уже»; 

измерятьдлинуотрезка(всм),чертитьотрезокзаданнойдлины; 

различать число и цифру; 

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

отрезок; 

устанавливатьмеждуобъектамисоотношения:«слева-справа»,«спереди-сзади», между; 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержденияотносительно 

заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданномупризнаку, находить и называть закономерности 

в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данноеили данные из таблицы; 

сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. 

Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты 

по отдельным темам программы по математике: 
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читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах100; 

выполнятьарифметическиедействия:сложениеи вычитание, в пределах 100 – устно и 

письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), 

деления (делимое, делитель, частное); 

находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

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

копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с 

помощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше или меньше на»; 

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

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

действия,оформлятьеговвидеарифметическогодействияилидействий,записыватьответ; 

различатьгеометрическиефигуры:прямойугол,ломаную,многоугольник; 

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

линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнятьизмерениедлинреальныхобъектовспомощьюлинейки; 

находитьдлинуломаной,состоящей из двух-трѐх звеньев,периметрпрямоугольника 

(квадрата); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами 

«все», «каждый»; 

проводитьодно-двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

находитьзакономерностьврядуобъектов(чисел,геометрическихфигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

находитьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 

проверятьправильностьвычисления,измерения. 

Кконцуобученияв3классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты 

по отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах 1000; 
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находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

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

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

остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнятьдействия умножениеиделениесчислами0и1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

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

вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

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

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

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

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

определять продолжительность события; 

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

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

называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

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

определение времени, выполнение расчѐтов) соотношение между величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

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

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делитьпрямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

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

находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),площадьпрямоугольника(квадрата); 

распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами: 

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

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

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах,в 

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

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

таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия 

по алгоритму; 
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сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное,уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 

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

число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно(впределах 100 – устно),умножениеи деление многозначногочислана 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – 

письменно (в пределах 1000); 

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

содержащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные 

свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по 

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

помощью калькулятора; 

находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 

находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

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

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

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

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

сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 

час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объѐмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

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

измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

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

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

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

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

товара, определение времени, выполнение расчѐтов), в том числе с избыточными данными, 

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

способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейкиокружность 

заданного радиуса; 
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различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигурынапрямоугольники(квадраты),находитьпериметриплощадьфигур, составленных из 

двух-трех прямоугольников (квадратов); 

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

пример, контрпример; 

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

трехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

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

заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

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

шаги алгоритма; 

составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных. 

 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Математика» 

 

Распределениечасов втематическомпланированиипо каждойтемебудет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на 

основании распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне начального 

общего образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие 

требованиям обновлѐнного ФГОС НОО (пункт 31.1) и включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

 

*Тематическое планирование в 1-4 классах выстроено из содержания обучения по 

ФОП НОО и отмечено соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе начального общего образования 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоениекаждой 

темы 

Э(Ц)ОР 
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1.  Содержание обучения в 1 классе. 

Числаивеличины. 

Числаот 1до 9 

Числавпределах20 

 Длина и еѐ измерение. 

Единицы длины и установление 

соотношения между ними 

Арифметическиедействия. 

 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. 

Текстовыезадачи. 

Текстоваязадача 

 Пространственные отношения и 

геометрические фигуры. 

 Расположение предметов и объектов 

на плоскости, в пространстве, 

установление пространственных 

отношений 

 Геометрическиефигуры 

 Математическая информация. 

 Сборданныхобобъектепо образцу 

 Закономерность в ряду заданных 

объектов: еѐ обнаружение, 

продолжение ряда. 

 Верные (истинные) и неверные 

(ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора 

математических объектов. 

 Чтение таблицы, содержащей не 

более 4 данных 

 Двух-трѐхшаговые инструкции, 

связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической 

фигуры. 

 Изучение математики в 1 классе 

способствует освоению на 

пропедевтическомуровнеряда 

универсальныхучебныхдействий 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем- 

предметником в 

зависимостиот 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель- 

предметниквсвоей 

рабочейпрограмме 

указывает в данном 

разделевозможное 

использование 

учебно- 

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровыепрограммы, 

коллекциицифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения  и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленнымив 

электронном 

(цифровом)видеи 

реализующими 

дидактические 

возможностиИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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2.  Содержание обучения во 2 классе. 

Числаивеличины. 

Числавпределах100 

 Величины: сравнение по 

массе 

Арифметическиедействия. 

 Устное сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. 

 Действия умножения и деления чисел 

в практических и учебных ситуациях. 

 Табличное умножение в пределах 50 

 Неизвестный компонент действия 

сложения, действия вычитания. 

 Числовое выражение: чтение, запись, 

вычисление значения. 

Текстовыезадачи. 

 Чтение, представление текста задачи 

в виде рисунка, схемы или другой 

модели. 

 Пространственные отношения и 

геометрические фигуры. 

 Распознавание и изображение 

геометрических фигур. 

  Нахождение, 

формулирование одного-двух общих 

признаков набора математических 

объектов: чисел,  величин, 

геометрических фигур. 

 Верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, содержащие

  количественные, 

пространственные  отношения, 

зависимости между числами или 

величинами. 

 Работа с таблицами: извлечение и 

использование для ответа на

 вопрос информации, 

представленной в таблице. 

 Внесениеданныхв 
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 таблицу, дополнение моделей (схем, 

изображений) готовыми числовыми 

данными. 

 Алгоритмы (приѐмы, правила) 

устных и письменных вычислений, 

измерений и построения 

геометрических фигур. 

 Правила работы с электронными 

средствами обучения 

(электроннойформойучебника, 

компьютернымитренажѐрами). 

  

4.  Содержание обучения в 3 классе. 

Числаивеличины. 

Числавпределах1000 

 Масса (единица массы – грамм) 

 Стоимость (единицы – рубль, 

копейка). 

 Время (единица времени – секунда). 

 Длина (единицы длины – миллиметр, 

километр). 

 Площадь(единицыплощади – 

квадратный метр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). 

Арифметическиедействия. 

 Устные вычисления, сводимые к 

действиям в пределах 100. 

 Письменное сложение, вычитание 

чисел в пределах 1000. Действия с 

числами 0 и 1. 

 Письменное умножение в столбик, 

письменное деление уголком. 

Письменное умножение, деление на 

однозначное число в пределах 100. 

 Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 

 Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. 

 Порядокдействийв 

числовомвыражении,значение 
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 числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками илибез 

скобок), с вычислениями в пределах 

1000. 

162.8.2.7. Однородные величины: 

сложение и вычитание. 

Текстовыезадачи. 

Работастекстовойзадачей: 

 Доля величины: половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть в 

практической ситуации. Сравнениедолей 

одной величины. Задачи на нахождение 

доли величины. 

 Пространственныеотношения и 

геометрические фигуры. 

 Конструирование геометрических 

фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей). 

 Периметр многоугольника: 

измерение, вычисление, запись 

равенства. 

 Измерение площади, запись 

результата измерения в квадратных 

сантиметрах. 

Математическаяинформация. 

 Классификация объектов по двум 

признакам. 

 Верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения 

 Извлечениеииспользование для 

выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях 

окружающего мира. 

 Формализованное описание 

последовательности действий 

(инструкция, план, схема, алгоритм). 

 Столбчатая диаграмма: чтение, 

использование данных для решения 

учебных и практических задач. 

 Алгоритмы изучения 

материала,выполненияобучающихи 

тестовыхзаданийнадоступных 
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 электронных средствах обучения 

(интерактивной доске, компьютере, 

других устройствах). 

  

5.  Содержание обучения в 4 классе. 

Числаивеличины. 

 Числа в пределах миллиона: чтение, 

запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или 

меньшее данного числа на заданное 

число разрядных единиц, в заданное 

число раз. 

 Величины: сравнение объектов по 

массе, длине, площади, вместимости. 

 Единицы массы и соотношения 

между ними: – центнер, тонна. 

 Единицы времени (сутки, неделя, 

месяц, год, век), соотношения между 

ними. 

 Единицыдлины(миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), 

площади (квадратный метр, квадратный 

сантиметр), вместимости (литр), 

скорости (километры в час, метры в 

минуту, метры в секунду). 

Соотношение между единицами в 

пределах 100 000. 

 Доля величины времени, массы, 

длины. 

Арифметическиедействия. 

 Письменное сложение, вычитание 

многозначных чисел в пределах 

миллиона. Письменное умножение, 

деление 

многозначныхчиселнаоднозначное(двуз

начное) 

числовпределах100000.Делениес 
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 остатком. Умножение и деление на 10, 

100, 1000. 

 Свойства арифметических действий и 

их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, 

содержащего несколько действий в 

пределах 100 000. Проверка результата 

вычислений, в том числе с помощью 

калькулятора. 

 Равенство, содержащее неизвестный

  компонент 

арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

 Умножение и деление величины на 

однозначное число. 

Текстовыезадачи. 

 Работа с текстовой задачей, решение 

которой содержит 2–3действия. 

 Пространственныеотношения и 

геометрические фигуры. 

 Наглядные представления о 

симметрии. 

  Окружность, круг: 

распознавание и изображение. 

Построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных 

геометрических фигур с помощью 

линейки, угольника,  циркуля. 

Различение,    называние 

пространственных геометрических 

фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида. 

 Конструирование:разбиение фигуры 

на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников 

или квадратов. 

 Периметр, площадь фигуры, 

составленной из двух-трѐх 

прямоугольников (квадратов). 

 Математическаяинформация. 

 Работа с утверждениями: 

конструирование, проверка истинности. 

Составлениеипроверкалогических 
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 рассужденийприрешениизадач. 

 Данные о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира, 

представленные на диаграммах, схемах, 

в таблицах, текстах. 

 Доступные электронные средства 

обучения, пособия, тренажѐры, их 

использование под руководством 

педагога и самостоятельное. 

 Алгоритмырешения 

изученных учебных и практических 

задач. 

  

 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Окружающиймир» 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») 

(далее соответственно – программа по окружающему миру, окружающий мир) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по окружающему миру и общее тематическое планировние. 

Общее число часов, для изучения окружающего мира, определяется учебным 

планом ООП НОО и может корректироваться на начало учебного года по решению 

педагогического совета. 

 

Содержаниеобученияв1классе. 

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 ‒ учѐба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режимтрудаиотдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 

Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России (герб, флаг,гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населѐнного 

пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценностьикрасотарукотворногомира.Правилаповедениявсоциуме. 

Человеки природа. 

Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживаяи 

живаяприрода.Наблюдениезапогодойсвоегокрая.Погодаитермометр.Определение 
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температурывоздуха(воды)по термометру. 

Сезонныеизменения вприроде. Взаимосвязи междучеловеком 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 характеристиказначения для жизни растения):корень,стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы идругие). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условияхконтролируемогодоступавинформационно-телекоммуникационнуюсеть 

«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 измененийв 

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; 

соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта,названиестраны,еѐстолицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 
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соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐ 

отношение к природным явлениям; 

сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чемониразличаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здоровогообраза 

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. 

Содержаниеобученияво2классе. 

Человек и общество. 

Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и еѐ 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 жизничеловека 

и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человеки природа. 

Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения. 

Звѐзды и созвездия, наблюдения звѐздного 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. 
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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. Годовойход 

изменений в жизни животных. 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни:режимдня (чередованиесна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приѐмов 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 приѐмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках.  

Правилабезопасногоповеденияпассажираназемноготранспортаи метро(ожидание на 

остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на 

общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 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, твѐрдое, 

газообразное); 

различатьсимволыРоссийскойФедерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

группироватьрастения:дикорастущиеикультурные;лекарственныеиядовитые (в 

пределахизученного); 

различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

различатьинформацию,представленнуювтексте,графически,аудиовизуально; читать 

информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотноситьпример(рисунок,предложеннуюситуацию)современемпротекания. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированию 

умений: 
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ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятияитермины,связанныессоциальныммиром(индивидуальностьчеловека, 

органычувств,жизнедеятельность;поколение,старшеепоколение,культураповедения; 

Родина, столица, родной край, регион); 

понятияитермины,связанныесмиромприроды(средаобитания,тело,явление, вещество; 

заповедник); 

понятияитермины,связанныесорганизациейсвоейжизнииохраныздоровья(режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описыватьусловияжизнинаЗемле,отличиенашейпланетыотдругихпланет Солнечной 

системы; 

создаватьнебольшиеописаниянапредложеннуютему(например,«Моясемья», 

«Какиебываютпрофессии?», «Что «умеют»органычувств?», «Лес –природное 

сообщество» и другие); 

создаватьвысказывания-рассуждения(например,признакиживотногоирастения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесѐнных в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

Регулятивные универсальные учебныедействия способствуют формированию 

умений: 

следоватьобразцу,предложенномуплануиинструкцииприрешенииучебной задачи; 

контролироватьснебольшойпомощьюучителяпоследовательностьдействийпо 

решению учебной задачи; 

оцениватьрезультатысвоейработы,анализироватьоценкуучителяидругих обучающихся, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии 

с правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

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

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

свой вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы 

их разрешения. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой исвязаны 

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. 
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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. 

Человеки природа. 

Методыизученияприроды.Картамира.Материкиичастисвета. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состоянияводы, 

еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

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

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

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). Почва, еѐ состав, значение для живой природы ихозяйственной 

жизни человека. 

Первоначальныепредставленияобактериях. 

Грибы:строениешляпочныхгрибов.Грибысъедобныеи 

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.Размножениеиразвитиеживотных (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. 
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Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и 

пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное 

поведение в вагоне, на борту самолѐта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, 

защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

Изучениеокружающегомирав 3классе способствует освоениюряда 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: 

проводитьнесложныенаблюдениявприроде(сезонныеизменения,поведение 

животных) попредложенномуи самостоятельно составленномуплану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливатьзависимостьмеждувнешнимвидом,особенностямиповеденияи 

условиямижизниживотного; 

определять(впроцессерассматриванияобъектовиявлений)существенныепризнаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

моделироватьцепипитаниявприродномсообществе; 

различатьпонятия«век»,«столетие»,«историческоевремя»; 

соотноситьисторическоесобытиесдатой(историческимпериодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать,чтоработасмоделямиЗемли(глобус,карта)можетдатьполезнуюи 

интереснуюинформациюоприроденашейпланеты;находитьнаглобусематерикииокеаны,восп

роизводитьих названия;находитьнакартенашустрану, столицу,свойрегион; 

читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначениясизображѐнными 

объектами; 

находитьпопредложениюучителяинформациювразныхисточниках:текстах,таблицах, 

схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

соблюдатьправилабезопасностиприработевинформационнойсреде. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияспособствуютформированию 

умений: 

ориентироватьсявпонятиях,соотноситьпонятияитерминысихкраткой 
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характеристикой: 

знать понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры); 

знатьпонятияитермины,связанныесмиромприроды(планета,материк,океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

знатьпонятияитермины,связанныесбезопаснойжизнедеятельностью(знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 

описыватьсхожие,различные,индивидуальныепризнакинаосновесравнения объектов 

природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториинашейстраны(в 

пределахизученного). 

Регулятивные универсальные учебныедействия способствуют формированию 

умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

устанавливатьпричину возникающейтрудностиилиошибки,корректироватьсвои 

действия. 

Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений: 

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

подчинѐнного; 

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 учѐтом этики общения. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Человек и общество. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданинаРоссийской Федерации. Президент Российской Федерации – главагосударства. 

Политико-административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества,Международныйженский день,Деньвесныи труда,ДеньПобеды,ДеньРоссии, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Уважениеккультуре,истории,традициямсвоегонародаидругихнародов, 
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государственнымсимволамРоссии. 

ИсторияОтечества.«Лентавремени»иисторическаякарта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: государство Русь, Московское государство, Российская 

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

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом.Охранапамятниковистории и культуры.Посильное участие вохранепамятников 

истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человеки природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

по исследованию природных объектов и явлений. 

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого наЗемле. 

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 времѐн 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). 

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

использование рек и водоѐмов человеком. Крупнейшие реки и озѐра России, моря, 

омывающие еѐ берега, океаны. Водоѐмы 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). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности. 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учѐтом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учѐтом дорожных знаков и 

разметки,сигналовисредствзащитывелосипедиста,правилаиспользованиясамокатаи 
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другихсредствиндивидуальноймобильности. 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Изучениеокружающегомирав 4классе способствует освоениюряда 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: 

устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

соотноситьобъектыприродыспринадлежностьюкопределѐннойприроднойзоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

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

телекомуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в неѐ 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 самочувствияорганизма 

вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других; 

составлятькраткиесужденияосвязяхизависимостяхвприроде(наосновесезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 
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составлятьнебольшиетексты«ПраваиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебныедействия способствуют формированию 

умений: 

самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректироватьучебные 

действия при необходимости; 

принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчинѐнного, напарника, члена большого коллектива; 

ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 

людей. 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

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; 

проявлениеинтересакисторииимногонациональнойкультуресвоейстраны, 

уваженияксвоемуидругим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 
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применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетическоговоспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, 

в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

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

информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудовоговоспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

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

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологическоговоспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе; 

7) ценностинаучногопознания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

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 

общегообразованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучеб

ные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи 

и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения вовремени 

и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 
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объединятьчастиобъекта(объекты)поопределѐнномупризнаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи наблюдениях на 

основе предложенного алгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачина основе 

предложенного алгоритма. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлятьинтерескэкспериментам,проводимымподруководствомучителя; 

определять разницумеждуреальным 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 наосновеизученного материалао связях вприроде(живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты, и другие); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование поустановлению 

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

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учѐтом 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 еѐ 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 информациюв 

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 
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универсальныхучебныхдействий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстао природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюденийиопытнойработы,подкреплятьихдоказательствами; 

находитьошибкиивосстанавливатьдеформированныйтекстобизученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной 

задачи; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

У обучающегосябудут сформированы умениясамоконтроляи самооценкикак части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; находить 

ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,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. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

понимать значения 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; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределятьиоценивать 

работукаждого участника;считатьсясналичиемразных мнений;недопускатьконфликтов, при 

их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 
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ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 

классе обучающийся научится: 

называть себя и членовсвоей 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; 

воспроизводитьназваниесвоегонаселѐнногопункта,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 распространѐнные 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,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныегрупповыеи 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счѐт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя; 

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

оцениватьситуации,раскрывающиеположительноеинегативноеотношениек 

природе;правилаповедениявбыту, вобщественныхместах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдатьправилаиспользованияэлектронныхсредств,оснащенныхэкраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдатьправилабезопасного поведенияпешехода; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

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

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концуобучения 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; 
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края; 

приводитьпримерыизученныхтрадиций,обычаевипраздниковнародовродного 

 

важных событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовойдеятельностиипрофессийжителейродногокрая; 

проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныенаблюденияиопытыс 

природнымиобъектами,измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе,примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

описывать наосновепредложенного планаилиопорных словизученныекультурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

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

группироватьизученныеобъектыживойинеживойприродыпопредложенным 

признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироватьсяна местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе и обществе; 

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

соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциумеивприроде,оценивать 

примерыположительногоинегативногоотношениякобъектамприроды,проявлениявнимания, 

помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдатьрежимдняипитания; 

безопасноиспользоватьмессенджерывусловияхконтролируемогодоступав 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

безопасноосуществлятькоммуникациювшкольныхсообществахспомощью учителя 

(при необходимости). 

Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв3 классе 

обучающийся научится: 

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

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважениек семейнымценностямитрадициям,традициямсвоего народаи 

другихнародов;соблюдатьправиланравственного поведениявсоциуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской Федерации с 

богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 
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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, проводитьпростейшую 

классификацию; 

сравнивать по заданномуколичествупризнаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяяихсущественныепризнакиихарактерныесвойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

использоватьзнанияовзаимосвязяхвприроде,связичеловекаиприродыдля объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксироватьрезультатынаблюдений,опытнойработы,впроцессеколлективной деятельности 

обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создаватьпозаданномупланусобственныеразвѐрнутыевысказыванияоприроде, 

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; 

соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома; соблюдать 

правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа 

в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

проявлять уважениек семейнымценностямитрадициям,традициямсвоего народаи 

других народов, государственным символам России; 

соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме; 

показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографическиеобъекты России 

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

показыватьнаисторическойкартеместаизученныхисторическихсобытий; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

знатьосновныеправаиобязанностигражданинаРоссийской 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 символикуРоссии и своего региона; 
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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 времѐн года, сезонных 

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

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России иза 

рубежом (в пределах изученного); 

называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и 

других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Окружающий мир» 

 

Распределениечасов втематическомпланированиипо каждойтемебудет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на 

основании распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне начального 

общего образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие 

требованиям обновлѐнного ФГОС НОО (пункт 31.1) и включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

*Тематическое планирование в 1-4 классах выстроено из содержания обучения по 

ФОПНООиотмеченосоответствующимипунктамивфедеральнойобразовательной 
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программеначальногообщегообразования 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоениекаждой 

темы 

Э(Ц)ОР 

1.  Содержание обучения в 1 классе. 

Человекиобщество. 

 Школа. Школьные традиции и 

праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, 

взаимоотношения междуними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. 

 Совместная деятельность с 

одноклассниками ‒ учѐба, игры, отдых. 

Рабочее место школьника 

 

 Режимтрудаиотдыха. 

 Семья. Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и фамилии членов 

семьи, их профессии. Взаимоотношения 

и взаимопомощь в семье. Совместный 

труд и отдых. Домашний адрес. 

 Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ 

столица России. Символы России (герб, 

флаг, гимн). Народы России. 

Первоначальные сведения о родном 

крае. Название своего населѐнного 

пункта (города, села), региона. 

Культурные объекты родного края. 

 Ценность и красота 

рукотворногомира.Правилаповедения в 

социуме. 

Человекиприрода. 

 Природа ‒ среда обитания человека. 

Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. 

Бережное отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. 

Неживаяиживаяприрода.Наблюдение 

запогодойсвоегокрая.Погодаи 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем- 

предметником в 

зависимостиот 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель- 

предметниквсвоей 

рабочейпрограмме 

указывает в данном 

разделевозможное 

использование 

учебно- 

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровыепрограммы, 

коллекциицифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения  и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленнымив 

электронном 

(цифровом)видеи 

реализующими 

дидактические 

возможностиИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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 термометр. Определение температуры 

воздуха (воды) по термометру. 

 Сезонные изменения в природе. 

Взаимосвязи междучеловеком и 

природой. Правила нравственного и 

безопасногоповедения 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. 

 Пониманиенеобходимости 

соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной гигиены. 

Правила безопасности в быту: 

пользование  бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

 Дорога от дома до школы. Правила 

безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, 

дорожные сигналы). 

 Безопасность в Интернете 

(электронный дневник и электронные 

ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в 

информационно- 

телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

  

2.  Содержаниеобученияво2 классе. 

Человекиобщество. 
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  Наша Родина ‒ Россия, Российская 

Федерация. Россия и еѐ 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, егоприродные

  и  культурные 

достопримечательности. Значимые 

события истории родного края. 

 Свой регион и его главный город на 

карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии 

жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества. 

 Семья.Семейныеценности 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. 

Человекиприрода. 

 Методыпознанияприроды: 

наблюдения, опыты, измерения. 

 Звѐзды и созвездия, наблюдения 

звѐздного неба. Планеты. Чем Земля 

отличается от 

другихпланет;условияжизнинаЗемле. 

ИзображенияЗемли:глобус,карта, 
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 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, еѐ 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 

приѐмов 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 приѐмах 

пищи и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках. 

 Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и 

метро (ожидание на 

остановке,посадка,размещениев 

салонеиливагоне,высадка,знаки 
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 безопасности на общественном 

транспорте). Номера телефонов 

экстренной помощи. 

163.7.3.4. Правила поведения при 

пользовании 

 компьютером.Б

езопасностьв   Интернете 

(коммуникация в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа

 винформационн

о- 

телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 
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  Содержание обучения в 3 классе. 

Человекиобщество. 

 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 

Золотогокольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, 

традициямсвоего 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 

трудалюдейродногокрая,их 

профессии. 
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 163.8.1.5. Страны и народы мира. 

Памятники природы и культуры – 

символы стран, в которых они 

находятся. 

Человекиприрода. 

 Методыизученияприроды. Карта 

мира. Материки и части света. 

 Вещество. Разнообразие 

веществвокружающеммире.Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный 

газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Воздух – смесь газов. Свойствавоздуха. 

Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Вода. Свойства 

воды. Состояния воды, еѐ 

распространение в природе, значение 

дляживыхорганизмовихозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Охрана воздуха, воды. 

 Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное 

отношение людей кполезным 

ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). Почва, еѐ 

состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

 Первоначальные представления о 

бактериях. 

 Грибы: строение 

шляпочныхгрибов.Грибысъедобныеи 

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 

отношениечеловекакрастениям. 

Условия,необходимыедляжизни 
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 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–

распространителиплодови 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: 

двигательнаяактивность(утренняя 

зарядка,динамическиепаузы), 

  



172 
 

 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 

подстанцийидругихопасныхобъектов 

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 самолѐта, судна; знаки 

безопасности). 

 Безопасность в Интернете 

(ориентирование в признаках 

мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в 

информационно- 

телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

  

1.  Содержание обучения в 4 классе. 

Человекиобщество. 

 Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина Российской 

Федерации. Президент Российской 

Федерации – глава государства. 

Политико-административная карта 

России. 

 Общая характеристика родного 

 края, важнейшие 

достопримечательности,знаменитые 

соотечественники. 

 



173 
 

  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,Российскаяимперия,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. 

 Наиболеезначимыеобъекты списка 

Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом. Охрана 

памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего 

края. 

 Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

 Правила нравственного 

поведениявсоциуме,отношениек 
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людям независимо от их 



175 
 

 национальности, социального статуса, 

религиозной принадлежности. 

Человекиприрода. 

 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 

живогонаЗемле.Характеристикапланет 

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 времѐн года. 

 Формыземнойповерхности: 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). 

 Водоѐмы, их разнообразие (океан, 

море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и 

водоѐмов человеком. Крупнейшие 

рекии озѐра России, моря, омывающие 

еѐ берега, океаны. Водоѐмы 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. 

 Некоторыедоступныедля 

пониманияэкологическиепроблемы 
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 взаимодействия человека и природы. 

Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. 

Правила нравственного поведения в 

природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

 Правила безопасной 

жизнедеятельности. 

 Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных привычек. 

 Безопасность в городе (планирование 

маршрутов с учѐтом транспортной 

инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения в общественных 

местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры). 

 Правила безопасного поведения 

велосипедиста с учѐтом дорожных 

знаков и разметки, сигналови средств 

защиты велосипедиста, правила 

использования самоката и 

другихсредств индивидуальной 

мобильности. 

 Безопасность в Интернете (поиск 

достоверной информации, опознавание

  государственных 

образовательных ресурсов и детских 

развлекательныхпорталов)вусловиях 

контролируемогодоступавИнтернет. 

  

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Основырелигиозных культур и 

светской этики» 

 

Рабочаяпрограммапо учебномупредмету«Основырелигиозных культур и светской 

этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») (далее 

соответственно – программа по ОРКСЭ, ОРКСЭ) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по основам 

религиозных культур и светской этики и общее тематическое планирование. 

Общее число часов, для изучения ОРКСЭ, определяется учебным планом ООП 

НОО и может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического 

совета. 

 

Содержаниеобученияв4 классе 
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Модуль«Основысветскойэтики» 

 

Россия – наша Родина. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна 

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

разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция)в 

государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 

ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

осознавать ценность человеческой жизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую 

традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо 

от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил, проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 

при необходимости прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своѐ поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 
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понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебные 

действия, совместная деятельность. 

Метапредметныерезультаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективывпроцессих реализации наосновеоценкии учѐтахарактераошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях, использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

использоватьразныеметодыполучениязнанийотрадиционных религияхисветской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 
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признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенногообразца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ 

принадлежность к определѐнной религии и (или) к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и 

высказывать своѐ мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом 

особенностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания,анализа 

и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтролякак 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья ижизни 

ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, 

жадности, нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету,желание 

больше узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
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выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить, терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

 

Модуль«Основысветскойэтики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

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

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

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

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

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

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

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

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

нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

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

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

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

гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение 

чести,достоинства,доброгоимени любогочеловека,любовькприроде,заботаоживотных, 

охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества, российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники),российскихгосударственныхпраздниках,ихисторииитрадициях(неменее 
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трѐх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов 

России), праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в 

жизни человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на 

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

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

уважение старших по возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять еѐ значение, выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

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

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 

истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

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

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«ОРКСЭ» 

 

Распределениечасов в тематическомпланированиипо каждойтемебудет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на 

основании распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структуратематическогопланированиярабочихпрограммнауровненачального 
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общего образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие 

требованиям обновлѐнного ФГОС НОО (пункт 31.1) и включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

*Тематическоепланированиев4классевыстроеноизсодержанияобученияпоФОП НОО 

и отмечено соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе 

начального общего образования 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоениекаждой 

темы 

Э(Ц)ОР 

1  Модуль «Основы светской этики». 

 Россия – наша Родина. Этика и еѐ 

значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. 

Образцы нравственности в культуре 

Отечества,в культурах разных народов 

России. Государство и мораль 

гражданина, основной закон 

(Конституция) в государстве как 

источник российской светской 

(гражданской) этики. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время. 

Нравственные ценности,идеалы, 

принципы морали. Нормы морали. 

Семейные ценности и этика семейных 

отношений. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы 

 нравственного 

самосовершенствования. 

  

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Изобразительноеискусство» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»(предметная 

область «Искусство») (далее соответственно – программа поизобразительному искусству, 

искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по изобразительному искусству и общее тематическое 

планирование. 

Общее число часов, для изучения изобразительного искусства, определяется 

учебным планом ООП НОО и может корректироваться на начало учебного года по 

решению педагогического совета. 
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Содержаниеобученияв1классе. 

Модуль «Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приѐмы рисования линией. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие – навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и еѐ части. 

Модуль«Живопись». 

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

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныескаждымцветом. 

Навыкисмешениякрасокиполучениенового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюивосприятию. 

Развитиенавыковработыгуашью.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция «Временагода».Контрастныецветовыесостояниявремѐн 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения. 

Модуль«Скульптура». 

Изображениевобъѐме. Приѐмыработыспластилином;дощечка,стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ѐжика, зайчика). Приѐмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объѐмнаяаппликацияизбумагии картона. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное ведение 

работынадизображениембабочкипопредставлению,использованиелиниисимметриипри 

составлении узора крыльев. 
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Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами–созданиеигрушкидляновогоднейѐлки.Приѐмыскладываниябумаги. 

Модуль«Архитектура». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых 

геометрических тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приѐма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова и другие по 

выбору учителя). 

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

творческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

Содержаниеобученияво2классе. Модуль 

«Графика». 

Ритмлиний.Выразительностьлинии.Художественныематериалыдлялинейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приѐмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа:сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции–соотношениечастейицелого.Развитиеаналитическихнавыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 
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Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тѐмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 

анализировать форму натурного предмета. 

Графическийрисунокживотногосактивнымвыражениемегохарактера. 

Аналитическоерассматриваниеграфическихпроизведенийанималистическогожанра. 

Модуль«Живопись». 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 

Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварельиеѐсвойства.Акварельныекисти.Приѐмыработыакварелью. 

Цвет тѐплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 

тѐмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 

отношений. 

Цветоткрытый–звонкийиприглушѐнный,тихий.Эмоциональнаявыразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман,нежное утро,гроза,буря,ветер –повыбору 

учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский). 

Модуль«Скульптура». 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, еѐ преобразование и добавление 

деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, 

неповоротливой и лѐгкой, стремительной формы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, 

снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 

предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные 

изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 

игрушки (и другие по выбору учителя с учѐтом местных художественных промыслов). 

Декородеждычеловека.Разнообразиеукрашений.Традиционныенародныеженские и 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 
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Модуль«Архитектура». 

Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейскойархитектуры 

с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного 

персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, 

кружево, шитьѐ, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И.И. Левитана, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, 

произведений В.В.Ватагина, Е.И.Чарушина) и в скульптуре (произведения В.В. Ватагина). 

Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

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

графическом редакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами. 

ТрансформацияикопированиегеометрическихфигурвпрограммеPaint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментовтрадиционногорисованиявпрограмме Paintна основетемы 

«Тѐплый и холодный цвета» (например, «Горящий костѐр в синей ночи», «Перо жар- 

птицы»). 

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

Обсуждениев условиях урока ученических фотографий, соответствующихизучаемой теме. 

 

Содержаниеобученияв3классе. 

Модуль «Графика». 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

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

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 
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Графическиезарисовкикарандашамипопамятиилинаосновенаблюденийи фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположениечастей 

лица. 

Эскизмаскидлямаскарада:изображениелица–маскиперсонажасярко 

выраженнымхарактером.Аппликацияизцветнойбумаги. 

Модуль«Живопись». 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 

сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге,возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

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

автопортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес 

или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с использованием натуры. Выражение 

в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности сиспользованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильногоили 

мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль«Скульптура». 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлѐнного образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путѐм бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

Лепкаэскизапарковойскульптуры.Выражениепластикидвижениявскульптуре. 

Работаспластилиномили глиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева 

и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в 

традициях других промыслов по выбору учителя). 

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

при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 
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Модуль«Архитектура». 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий 

и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 

материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 

города»(села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 

зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание 

значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников- 

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

Айвазовского и других. 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныхпортретистов:В.И. 

Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

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

движения (например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

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

основе одного и того же элемента. 

ИзображениеиизучениемимикилицавпрограммеPaint(илидругомграфическом 
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редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

РедактированиефотографийвпрограммеPictureManager:изменениеяркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеиимузеиместные(по выбору 

учителя). 

Содержаниеобученияв4классе. 

Модуль «Графика». 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображениегорода–тематическаяграфическаякомпозиция;использованиекарандаша, 

мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль«Живопись». 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребѐнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа попредставлению 

(из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно- 

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников 

народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль«Скульптура». 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилиномилиглиной. 

Выражениезначительности,трагизмаипобедительнойсилы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметах быта и другие. 

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

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и 

другие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги вего 

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

костюма мужчины с родом его занятий. 
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Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль«Архитектура». 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и еѐ устройство (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации еѐ фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в 

архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных 

построек. 

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

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 

доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

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

города, жизнь в городе. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурногонаследия. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

ПроизведенияВ.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,А.М. Васнецова,В.И.Сурикова, 

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

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

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

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль,Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учѐтом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и 

эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие 

истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д.Пожарскому 

скульптора И.П.Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 
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Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционныхжилищ 

разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с учѐтом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 

Создание анимации схематического движения человека (при соответствующихтехнических 

условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурных 

традиций народов России. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеям мира. 

 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительномуискусству 

на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности всоответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

уважениеиценностноеотношениексвоейРодине–России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально- 

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активномуучастию 

в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизмневдекларативнойформе,авпроцессевосприятияиосвоениявличной 
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художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастностик 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно- 

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлениючувства 

личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно- 

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мираобучающегося и воспитаниеего эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно- 

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожественно-

эстетическогонаблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование 

эстетических чувств способствует активномунеприятию действий,приносящих вред 

окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, 

творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – 

обязательные требования к определѐнным заданиям по программе. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственныепредставленияисенсорныеспособности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
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сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 
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находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразныхформи предметов; 

сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете, конструкции; 

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредметов между 

собой; 

обобщатьформусоставной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской композиции; 

соотноситьтональныеотношения(тѐмное–светлое)впространственныхи 

плоскостныхобъектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного 

творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

работатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособиями; 

выбиратьисточникдляполученияинформации:поисковыесистемыИнтернета,цифровы

е электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельноподготавливатьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемуи 
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представлятьеѐвразличныхвидах:рисункахиэскизах,электронныхпрезентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработевИнтернете. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместнойдеятельностиистроитьдействияпоеѐдостижению,договариваться,выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтролякак 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленныеучителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

1порядоквокружающемпространствеибережноотносяськиспользуемымматериалам; 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Кконцуобученияв1классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль«Графика». 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 
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Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

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

практической художественной деятельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль«Живопись». 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 

Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаиформулироватьсвоѐмнениес использованием опыта 

жизненных ассоциаций. 

Приобретатьопытэкспериментирования,исследованиярезультатовсмешениякрасок и 

получения нового цвета. 

Вести творческую работуна заданную темус использованием зрительных 

впечатлений, организованную педагогом. 

Модуль«Скульптура». 

Приобретатьопытаналитическогонаблюдения,поискавыразительныхобразных 

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

Осваиватьпервичныеприѐмылепкиизпластилина,приобретатьпредставленияо 

целостной форме в объѐмном изображении. 

Овладеватьпервичныминавыкамибумагопластики–созданияобъѐмныхформиз бумаги 

путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе 

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

ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудожественнойдеятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначении украшенийвжизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 

учѐтом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль«Архитектура». 

Рассматриватьразличныепроизведенияархитектурывокружающеммире(по 
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фотографиямв условиях урока);анализироватьихарактеризоватьособенностиисоставные 

части рассматриваемых зданий. 

Осваиватьприѐмыконструированияизбумаги,складыванияобъѐмныхпростых геометрических 

тел. 

Приобретатьопытпространственногомакетирования(сказочныйгород)вформе коллективной 

игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

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

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека 

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

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значения зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

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

выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 

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

Осваиватьновыйопытвосприятияхудожественныхиллюстрацийвдетскихкнигахи 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Приобретатьопытсозданияфотографийсцельюэстетическогоицеленаправленного наблюдения 

природы. 

Приобретатьопытобсужденияфотографийсточкизрениятого,скакойцельюсделан 

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

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль«Графика». 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными 

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

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображениякак 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (сиспользованиемзрительских 

впечатлений и анализа). 

Приобретатьумениевестирисунокснатуры,видетьпропорцииобъекта, 
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расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль«Живопись». 

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

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

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

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

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

сравнивать тѐплые и холодные оттенки цвета. 

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

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другие 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

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

передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои сказок 

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

средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль«Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранногопромысла(повыбору:филимоновская,абашевская,каргопольская,дымковская 

игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре 

произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

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

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры. 

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

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

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и другие). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Приобретатьопытпреобразованиябытовыхподручныхнехудожественных 
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материаловвхудожественныеизображенияиподелки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстрацийкнароднымсказкамлучшиххудожников-

иллюстраторов(например,И.Я.Билибина), когда украшения не только соответствуют 

народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что 

украшения человека рассказывают о нѐм, выявляют особенности его характера, его 

представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль«Архитектура». 

Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

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

соотношения. 

Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

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

других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленнуюучебную 

задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, 

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

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

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

Н.П.Крымоваидругихповыборуучителя),атакжехудожников-анималистов (В.В. Ватагина, 

Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, 

К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

ЗнатьименаиузнаватьнаиболееизвестныепроизведенияхудожниковИ.И.Левитана,И.И

. Шишкина,И.К.Айвазовского,В.М.Васнецова,В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других по 

выбору учителя). 
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Модуль«Азбукацифровойграфики». 
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Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

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

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

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

композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

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

построения кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль«Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

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

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

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создаватьпрактическуютворческую работу–поздравительнуюоткрытку,совмещая в 

ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастейлица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлица(для 

карнавала или спектакля). 

Модуль«Живопись». 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать,эстетическианализироватьсюжетикомпозицию,эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы–натюрмортасярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры или 

представлению. 

Создаватьпейзаж,передаваявнѐмактивноесостояниеприроды. Приобрести 

представление о деятельности художника в театре. 

Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

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

по памяти и по представлению. 

Модуль«Скульптура». 



202 
 

Приобрести опыттворческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

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

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм 

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

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

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

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

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

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

в сетчатом орнаменте. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштампови трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

Модуль«Архитектура». 

Выполнитьзарисовкиилитворческиерисункипопамятиипопредставлениюна 

темуисторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или 

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

коллажа). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Рассматривать и обсуждать содержаниеработыхудожника,ценностнои эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию;знатьименанескольких художников детской 

книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерныеособенности улициплощадей,выделятьцентральныепо архитектурезданияи 

обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 
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Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительныхвидовискусства–живописи,графики,скульптуры;архитектуры,дизайна, 

декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в 

театре, на празднике. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников- 

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

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

произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

иметьпредставлениеобименахкрупнейшихотечественныхпортретистов: 

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

представления об их произведениях. 

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

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русскиймузей,Государственный музей изобразительных искусствимени 

А.С. Пушкина. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России, околлекциях 

своих региональных музеев. 

Модуль«Азбукацифровойграфики». 

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 

орнаментов путѐм различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

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

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, 

например, поздравительных открыток, афиши. 

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощьюкомпьютерной 

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

цвета, обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль«Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практическойтворческойдеятельности.Изучатьосновныепропорциифигурычеловека, 
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пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в 

своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

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

персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 

Модуль«Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

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

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи). 

Создаватьдвойнойпортрет(например,портретматерииребѐнка). 

Приобретатьопытсозданиякомпозициинатему«Древнерусскийгород». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционногопанно 

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

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

обобщѐнный образ национальной культуры. 

Модуль«Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 

после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих внашей 

стране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), 

показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

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

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получитьпредставленияокрасотерусскогонародногокостюмаиголовныхженских 

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

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль«Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворныхпостроек,строитьизбумагиилиизображатьконструкциюизбы,пониматьи 
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уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех 

же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных 

особенностях переносного жилища – юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских 

соборах и их местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 

древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нѐм людей. Иметь 

представление об основных конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его 

изображать, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

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

буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русскойотечественнойкультуры(произведенияВ.М. Васнецова,А.М. Васнецова, 

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

Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

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

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

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

скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

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

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

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

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

правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 

Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основныекомпонентыконструкции готических 

(романских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройства 

мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

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

Модуль«Азбукацифровойграфики». 
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Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

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

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор,пагода, 

мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 

двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

Освоить анимациюпростого повторяющегося движения изображенияв виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

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

собственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеям 

мира. 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Изобразительноеискусство» 

 

Распределениечасов втематическомпланированиипо каждойтемебудет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на 

основании распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне начального 

общего образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие 

требованиям обновлѐнного ФГОС НОО (пункт 31.1) и включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

 

*Тематическое планирование в 1-4 классах выстроено из содержания обучения по 

ФОП НОО и отмечено соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе начального общего образования 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых  на 

освоение каждой 

Э(Ц)ОР 
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  темы  

1. Содержаниеобученияв1классе. 

Модуль«Графика». 

Расположение изображения на листе. 

Выбор вертикального или 

горизонтального формата листа в 

зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейныйрисунок. 

Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приѐмы 

рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листьяи их 

форма. 

Представление о пропорциях: короткое 

– длинное. Развитие – навыка видения 

соотношения частей целого (на основе 

рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и 

представление о силуэте. Формирование 

навыкавиденияцелостности.Цельная 

формаи еѐчасти. 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем- 

предметникомв 

зависимостиот 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель- 

предметниквсвоей 

рабочейпрограмме 

указывает в данном 

разделевозможное 

использование 

учебно- 

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровыепрограммы, 

коллекциицифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения  и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленнымив 

электронном 

(цифровом)видеи 

реализующими 

дидактические 

возможностиИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 

2. 165.6.2.Модуль«Живопись». 

Цвет как одно из главных средств 

выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. 

Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и 

белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные 

представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и 

получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, 

способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных 

цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. 

Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена 

года». Контрастные цветовые состояния 

времѐн года. Живопись (гуашь), 

аппликация или смешанная техника. 

Техникамонотипии.Представленияо 
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 симметрии.Развитиевоображения.   

3. 165.6.3.Модуль«Скульптура». 

Изображение в объѐме. Приѐмы работы 

с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы 

(например, черепашки, ѐжика, зайчика). 

Приѐмы вытягивания, вдавливания, 

сгибания, скручивания. 

Лепкаигрушки,характернойдляодного 

из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская 

или каргопольская игрушка или повыбору 

учителя с учѐтом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение 

первичными приѐмами надрезания, 

закручивания, складывания. 

Объѐмнаяаппликацияизбумагии 

картона. 

 

4. 165.6.4. Модуль «Декоративно- 

прикладное искусство». 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в 

живой природе (в условиях урока на 

основе фотографий). Эмоционально- 

эстетическое восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное 

сопоставлениесорнаментамивпредметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые 

людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композицияв 

круге или в полосе. 

Представления о симметрии и 

наблюдение еѐ в природе. 

Последовательное ведение работы над 

изображениембабочкипопредставлению, 

использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек 

одного из наиболее известных народных 

художественныхпромыслов:дымковская 

иликаргопольскаяигрушка(илипо 
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 выбору учителя с учѐтом местных 

промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление 

нарядной упаковки путѐм складывания 

бумаги и аппликации. 

Оригами – создание игрушки для 

новогоднейѐлки.Приѐмыскладывания 

бумаги. 

  

5. 165.6.5.Модуль«Архитектура». 

Наблюдение разнообразных 

архитектурных зданий в окружающем 

мире (по фотографиям), обсуждение 

особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из 

бумаги. Складывание объѐмных простых 

геометрических тел. Овладение приѐмами 

склеивания, надрезания и вырезания 

деталей; использование приѐма 

симметрии. 

Макетирование (или аппликация) 

пространственной среды сказочного 

городаизбумаги,картонаили 

пластилина. 

  

6. 165.6.6. Модуль «Восприятие 

произведений искусства». 

Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских 

работ. 

Художественное   наблюдение 

окружающего мира природы ипредметной 

среды жизни человека в зависимости

 от поставленной 

аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской 

книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с 

изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко 

выражено эмоциональное состояние, илис 

картиной, написанной на сказочный 

сюжет(произведенияВ.М.Васнецоваи 

другиепо выборуучителя). 
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 Художник и зритель. Освоение 

зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих 

практических задач – установок 

наблюдения. Ассоциации из личного 

опыта обучающихся и оценка 

эмоционального содержания 

произведений. 

165.6.7. Модуль «Азбука цифровой 

графики». 

Фотографирование мелких деталей 

природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждениевусловияхурока 

ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

  

7.  Содержание обучения во 2 классе. 

Модуль«Графика». 

Ритм линий. Выразительность линии. 

Художественные материалы для 

линейного рисунка и их свойства. 

Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и 

выразительные свойства графических 

материалов, приѐмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ 

композиции. Расположение пятна на 

плоскости листа: сгущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокойствие и 

движение. 

Пропорции – соотношение частей и 

целого. Развитие аналитических навыков 

видения пропорций. Выразительные 

свойства пропорций (на основе рисунков 

птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. 

Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. 

Соотношение частей предмета. Светлые и 

тѐмные части предмета, тень под 

предметом. Штриховка. Умение 

внимательно  рассматривать и 

анализироватьформунатурного 
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 предмета. 

Графический рисунок животного с 

активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание 

графических  произведений 

анималистического жанра. 

Модуль«Живопись». 

Цвета основные и составные. Развитие 

навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приѐмы работы гуашью. 

Разный характер мазков и движений 

кистью. Пастозное, плотное и прозрачное 

нанесение краски. 

Акварель и еѐ свойства. Акварельные 

кисти. Приѐмы работы акварелью. 

Цвет тѐплый и холодный – цветовой 

контраст. 

Цвет тѐмный и светлый (тональные 

отношения).Затемнениецветаспомощью 

тѐмной краски и осветление цвета. 

Эмоциональная выразительность 

цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и 

приглушѐнный, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных 

контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях 

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

по выбору учителя). Произведения И.К. 

Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с 

ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский). 

Модуль«Скульптура». 

Лепка из пластилина или глины 

игрушки – сказочного животного по 

мотивам выбранного художественного 

народного промысла (филимоновская 

игрушка, дымковский петух, 

каргопольский Полкан и другие повыбору 

учителя с учѐтом местных 

промыслов).Способлепкивсоответствии 

страдициямипромысла. 
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 Лепка животных (например, кошки, 

собаки, медвежонка) с передачей 

характерной пластики движения. 

Соблюдение цельности формы, еѐ 

преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в 

скульптуре: лепкаиз пластилинатяжѐлой, 

неповоротливой и лѐгкой, стремительной 

формы. 

 Модуль «Декоративно- прикладное 

искусство». 

Наблюдение узоров в природе (на 

основе фотографий в условиях урока), 

например, снежинки, паутинки, роса на 

листьях. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно- 

прикладного искусства (например, 

кружево, вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунок геометрического орнамента 

кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной 

аппликации. 

Поделки из   подручных 

нехудожественных   материалов. 

Декоративные изображения животных в 

игрушках народных промыслов; 

филимоновские,  дымковские, 

каргопольские игрушки (и другие по 

выбору учителя с учѐтом местных 

художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие 

украшений. Традиционные народные 

женские и мужские украшения. 

Назначение украшений и их роль в жизни 

людей. 

 Модуль«Архитектура». 

Конструирование из бумаги. Приѐмы 

работы с полосой бумаги, разные 

варианты складывания, закручивания, 

надрезания. Макетирование пространства 

детской площадки. 

Построениеигровогосказочногогорода 

избумаги(наосновесворачивания 

геометрическихтел–параллелепипедов 
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 разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и 

складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятники 

отечественной или западноевропейской 

архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для 

доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказки по выбору учителя). 

 Модуль «Восприятие произведений 

искусства». 

Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских 

работ. 

Художественное наблюдение природыи 

красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального 

воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных 

произведений прикладного искусства 

(например, кружево, шитьѐ, резьба и 

роспись). 

Восприятие произведений живописи с 

активным выражением цветового 

состояния в природе. Произведения И.И. 

Левитана, Н.П. Крымова. 

Восприятие  произведений 

анималистического жанра в графике 

(например, произведений В.В. Ватагина, 

Е.И. Чарушина) и в скульптуре 

(произведения В.В.  Ватагина). 

Наблюдение животных с точки зрения их 

пропорций, характера движения,пластики. 

 Модуль «Азбука цифровой графики». 

Компьютерные средства изображения. 

Виды линий (в программе Paint или 

другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. 

Работасгеометрическимифигурами. 

Трансформация и копирование 
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 геометрическихфигурвпрограмме Paint. 

Освоение инструментов традиционного 

рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и другие) в программе Paint на 

основе простых сюжетов (например,образ 

дерева). 

Освоение инструментов традиционного 

рисования в программе Paint на основе 

темы «Тѐплый и холодный цвета» 

(например, «Горящий костѐр в синей 

ночи», «Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. 

Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта.Обсуждениев условиях урока 

ученических фотографий, 

соответствующихизучаемойтеме. 

  

8. Содержаниеобученияв3классе. 

Модуль«Графика». 

Эскизы обложки и иллюстраций к 

детской книге сказок (сказка по выбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. 

Совмещение изображения и текста. 

Расположение иллюстраций и текста на 

развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка- 

пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и 

изображения. Рисунок открытки или 

аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение 

шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашамипо 

памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных 

или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, 

пропорции, взаиморасположение частей 

лица. 

Эскизмаскидлямаскарада: 

изображение лица – маски персонажа с 

ярко выраженным характером. 
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 Аппликацияизцветнойбумаги. 

Модуль«Живопись». 

Создание сюжетной композиции «В 

цирке», использование гуаши или 

карандаша и акварели (по памяти и 

представлению). Художник в театре:эскиз 

занавеса (или декораций сцены) для 

спектакля со сказочным сюжетом (сказка 

по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в 

городе». Гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в 

виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с 

натурыилипопредставлению. 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, 

характеризующих личность 

обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача впейзаже 

состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, 

характера погоды и особенностей 

ландшафта(лесили поле, рекаили озеро); 

количество и состояние неба в 

изображении. 

Портрет человека по памяти и 

представлению с использованием натуры. 

Выражение в портрете (автопортрете) 

характера человека, особенностей его 

личности с  использованием 

выразительных    возможностей 

композиционного размещения 

вплоскостилиста,особенностейпропорций 

и мимики лица, характера цветового 

решения,сильногоилимягкогоконтраста, 

включения  в   композицию 

дополнительных предметов. 

Модуль«Скульптура». 

Создание игрушки из подручного 

нехудожественного материала, придание 

ей одушевлѐнного образа (добавления 

деталей лепных или из бумаги, ниток или 

других материалов). 

Лепкасказочногоперсонажанаоснове 
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 сюжета известной сказки или создание 

этого персонажа путѐм бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры 

(по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. 

Выражение пластики движения в 

скульптуре. Работа с пластилином или 

глиной. 

 Модуль «Декоративно- прикладное 

искусство». 

Приѐмы исполнения орнаментов и 

выполнениеэскизовукрашенияпосудыиз 

дерева и глины в традициях народных 

художественных промыслов Хохломы и 

Гжели (или в традициях других 

промыслов по выбору учителя). 

Эскизыорнаментовдляросписитканей. 

Раппорт. Трафарет и создание орнамента 

при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: 

симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, 

ритмические чередования мотивов, 

наличие композиционного центра,роспись 

по канве. Рассматривание 

павловопосадских платков. 

Проектирование(эскизы)декоративных 

украшений в городе, например, ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, 

киосков, подставок для цветов. 

 Модуль«Архитектура». 

Зарисовки исторических памятников и 

архитектурных достопримечательностей 

города или села. Работа по наблюдению и 

по памяти, на основе использования 

фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового 

пространства на плоскости (аппликация, 

коллаж) или в виде макета с 

использованием бумаги, картона, 

пенопласта и других подручных 

материалов.Графическийрисунок 

(индивидуально)илитематическоепанно 
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 «Образ моего города» (села) в виде 

коллективной работы (композиционная 

склейка-аппликация рисунков зданий и 

других элементов  городского 

пространства,  выполненных 

индивидуально). 

165.8.6. Модуль «Восприятие 

произведений искусства». 

Иллюстрации в детских книгах идизайн 

детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных 

российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего 

мира – архитектура, улицы города или 

села. Памятники архитектуры и 

архитектурные достопримечательности 

(по выбору учителя), их значение в 

современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники 

архитектуры в Москве и Санкт- 

Петербурге (обзор памятников по выбору 

учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные 

путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный   Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных 

искусствимениА.С.Пушкина.Экскурсии в 

местные художественные музеи и галереи. 

Виртуальные экскурсии в знаменитые 

зарубежные художественные музеи 

(выбор музеев – за учителем). Осознание 

значимости и увлекательности посещения

 музеев; посещение 

знаменитого музея как событие; интерес к 

коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о   видах  пространственных 

искусств:  виды определяются по 

назначениюпроизведенийвжизнилюдей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в 

живописи,   графике,  скульптуре  – 

определяются   предметом изображения; 

классификацияисравнениесодержания 
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 произведений сходного сюжета 

(например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях 

крупнейших отечественных художников- 

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. 

Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, 

И.К. Айвазовского и других. 

Представления о произведениях 

крупнейшихотечественныхпортретистов: 

В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Сероваи 

других. 

165.8.7. Модуль «Азбука цифровой 

графики». 

Построение в графическом редакторе 

различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен 

на плоскости: покой (статика), разные 

направления и ритмы движения 

(например, собрались, разбежались, 

догоняют, улетают). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть 

простые силуэты машинок, птичек, 

облаков. 

В графическом редакторе создание 

рисунка элемента орнамента (паттерна), 

его копирование, многократное 

повторение, в том числе с поворотами 

вокруг оси рисунка, и созданиеорнамента, 

в основе которого раппорт. Вариативное 

создание орнаментов на основе одного и 

того же элемента. 

Изображениеиизучениемимикилицав 

программеPaint (или другомграфическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического 

редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания 

плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в 

программе Picture Manager: изменение 

яркости, контраста, насыщенности цвета; 

обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальныепутешествиявглавные 

художественныемузеиимузеиместные 
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 (по выбору учителя).   

9. Содержаниеобученияв4классе. 

Модуль«Графика». 

Правила линейной и воздушной 

перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого 

плана, смягчения цветового и тонального 

контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные 

пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на 

плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев 

былин, древних легенд, сказок и сказаний 

разных народов. 

Изображение города – тематическая 

графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров 

(смешанная техника). 

Модуль«Живопись». 

Красота природы  разных 

климатических зон, создание пейзажных 

композиций (горный, степной, 

среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по 

представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской 

портрет, двойной портрет матери и 

ребѐнка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, портрет 

персонажа по представлению (из 

выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные 

композиции: коллективно созданные 
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 панно-аппликации из индивидуальных 

рисунков и вырезанных персонажей на 

темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам. 

Модуль«Скульптура». 

Знакомство со скульптурными 

памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 

Создание эскиза памятника народному 

герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и 

победительной силы. 

 Модуль «Декоративно- прикладное 

искусство». 

Орнаменты разных народов. 

Подчинѐнность орнамента форме и 

назначению предмета, в художественной 

обработке которого он применяется. 

Особенности  символов  и 

изобразительных мотивов в орнаментах 

разных народов. Орнаменты в 

архитектуре, на тканях, одежде,предметах 

быта и другие. 

Мотивы и назначение русскихнародных 

орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других 

элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и другие. 

Орнаментальное украшение каменной 

архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, 

изразцы. 

Народный костюм. Русский народный 

праздничный костюм, символы и обереги 

в его декоре. Головные уборы. 

Особенности мужской одежды разных 

сословий, связь украшения костюма 

мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в 

традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и 

культур. 

Модуль«Архитектура». 
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 Конструкция традиционных народных 

жилищ,ихсвязьсокружающейприродой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и еѐ 

устройство(каркасныйдом);изображение 

традиционных жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и 

декор. Моделирование избы из бумагиили 

изображение на плоскости в технике 

аппликации еѐ фасада и традиционного 

декора. Понимание тесной связи красоты 

и пользы, функционального и 

декоративного в архитектуре 

традиционного жилого деревянного дома. 

Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания 

каменного собора: свод, нефы, закомары, 

глава, купол. Роль собора в организации 

жизни древнего города, собор как 

архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции 

храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции 

зданий: древнегреческий храм, 

готический или романский собор, мечеть, 

пагода. 

Освоение образа и структуры 

архитектурного пространства 

древнерусскогогорода.Крепостныестены и 

башни, торг, посад, главный собор. 

Красотаимудростьворганизациигорода, 

жизнь в городе. 

Понимание значения для современных 

людей сохранения культурного наследия. 

165.9.6. Модуль «Восприятие 

произведений искусства». 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. 

Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. 

Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. 

Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. 

Билибина на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих 

европейскиххудожников:Леонардода 

Винчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассо(и 
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 других повыборуучителя). 

Памятники древнерусского каменного 

зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, 

Казанский кремль (и другие с учѐтом 

местных архитектурных комплексов, втом 

числе монастырских). Памятники 

русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове 

Кижи. 

Художественная культура разных эпохи 

народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в 

культуре ДревнейГреции,других культур 

Древнего мира. Архитектурныепамятники 

Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения.Произведения предметно- 

пространственной культуры, 

составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном 

мире. 

Памятники национальным героям. 

Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане (и другие по выбору учителя). 

165.9.7. Модуль «Азбука цифровой 

графики». 

Изображение и освоение в программе 

Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных 

изменений. 

Моделирование в графическом 

редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции 

традиционного крестьянского 

деревянногодома(избы)иразличных 
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 вариантовегоустройства.Моделирование 

конструкции разных видов традиционных 

жилищ разных народов (например, юрта, 

каркасный дом, в том числе с учѐтом 

местных традиций). 

Моделирование в графическом 

редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций 

храмовых зданий разных культур: 

каменный православный собор, 

готический или романский собор, пагода, 

мечеть. 

Построение в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры 

человека, изображение различных фаз 

движения. Создание анимации 

схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения 

нарисованной фигурки: загрузить две 

фазы движения фигурки в виртуальный 

редактор GIF-анимации и сохранить 

простое повторяющееся движение своего 

рисунка. 

Создание компьютерной презентации в 

программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства выбранной 

эпохи или этнокультурных традиций 

народов России. 

Виртуальные тематические 

путешествияпохудожественныммузеям 

мира. 

  

 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка» 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка»(предметнаяобласть 

«Искусство») (далее соответственно – программа по музыке, музыка) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по музыке и общее тематическое планирование. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями): 
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инвариантные: 

модуль№1«НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль № 2 «Классическая музыка»; 

модуль№3«Музыкавжизничеловека» 

вариативные: 

модуль№4«Музыканародовмира»; модуль 

№ 5 «Духовная музыка»; 

модуль№6«Музыкатеатраи кино»; 

модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура»; 

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

166.5.8.Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип 

допускает перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между 

блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и 

виды деятельности за счѐт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, 

музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и творческими проектами. В 

такомслучаеколичествочасов,отводимыхнаизучениеданнойтемы,увеличиваетсязасчѐт 

внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением 

плана внеурочной деятельности образовательной организации. 

Общее число часов, для изучения музыки, определяется учебным планом ООП НОО 

и может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах,театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

учебнымипредметами,как«Изобразительноеискусство»,«Литературноечтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный 

язык» и другие. 

 

Содержаниеобучениямузыкенауровненачальногообщегообразования 

 

Инвариантныемодули: 

Модуль№1«НароднаямузыкаРоссии». 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 

должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей 

страны.Необходимообеспечитьглубокоеи содержательноеосвоение основтрадиционного 

фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, 

календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, 

аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую народную 

музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Край,вкоторомты живѐшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениеобразцовтрадиционногофольклорасвоейместности,песен, посвящѐнных своей 

малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалогсучителемомузыкальныхтрадицияхсвоегородногокрая; 

вариативно:просмотрвидеофильмаокультуреродногокрая;посещениекраеведческого музея; 

посещение этнографического спектакля, концерта. 

Русскийфольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор 

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

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразныхжанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (повыбору учителя могут 

бытьосвоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ѐжка», «Заинька» и другие); 

сочинениемелодий,вокальнаяимпровизациянаосноветекстовигровогодетского фольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых ударных 

(ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням; 

Русскиенародныемузыкальныеинструменты. 

Содержание:народныемузыкальныеинструменты(балалайка,рожок,свирель,гусли,гармонь, 

ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниярусскихнародных инструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

слушаниефортепианныхпьескомпозиторов,исполнениепесен,вкоторыхприсутствуют 

звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение 

музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на свирели, 

ложках. 

Сказки,мифыи легенды. 

Содержание: народныесказители. Русскиенародныесказания, былины.Сказкии легендыо 

музыке и музыкантах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосманеройсказывания нараспев; 

слушаниесказок,былин,эпическихсказаний,рассказываемыхнараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативного 

характера; 

созданиеиллюстрацийкпрослушанныммузыкальнымилитературнымпроизведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные сказания 

или примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело-финской 

Калевалы,калмыцкогоДжангара,Нартскогоэпоса);просмотрфильмов,мультфильмов, 
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созданныхнаосновебылин,сказаний;речитативнаяимпровизация–чтениенараспевфрагмента 

сказки, былины. 

Жанрымузыкальногофольклора. 

Содержание:фольклорныежанры,общиедлявсехнародов:лирические,трудовые,колыбельные 

песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различениенаслухконтрастныхпохарактеруфольклорныхжанров:колыбельная,трудовая, 

лирическая, плясовая; 

определение,характеристикатипичныхэлементовмузыкальногоязыка(темп,ритм, мелодия, 

динамика), состава исполнителей; 

определениетембрамузыкальныхинструментов,отнесениекоднойизгрупп(духовые, ударные, 

струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов 

Российской Федерации; 

импровизации,сочинениекнимритмическихаккомпанементов(звучащимижестами,на 

ударных инструментах); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(свирель)мелодийнародных 

песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народныепраздники. 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного или 

нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может быть 

сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, 

Масленица, Троица) и (или)праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, 

Ысыах). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и сохранившимися 

сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной 

традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры 

территориально близких или, наоборот, далѐких регионов Российской Федерации); 

вариативно:просмотрфильма(мультфильма),рассказывающегоосимволикефольклорного 

праздника; 

посещениетеатра,театрализованногопредставления; 

участиевнародныхгуляньяхнаулицахродногогорода, посѐлка. 

Первыеартисты,народныйтеатр. 

Содержание:скоморохи.Ярмарочныйбалаган.Вертеп. Виды 

деятельности обучающихся: 

чтениеучебных,справочныхтекстовпотеме; диалог с 

учителем; 

разучивание,исполнениескоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; 

творческий проект – театрализованная постановка. 

ФольклорнародовРоссии. 

Содержание:музыкальныетрадиции,особенностинародноймузыкиреспублик Российской 



227 
 

Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 регионов 

Российской Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее распространѐнным 

чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, 

кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, 

Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Российской 

Федерации; 

определениехарактерныхчерт,характеристикатипичныхэлементовмузыкальногоязыка 

(ритм, лад, интонации); 

разучиваниепесен,танцев,импровизацияритмическихаккомпанементовнаударных инструментах; 

вариативно:исполнениенадоступныхклавишныхилидуховыхинструментах(свирель) 

мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящѐнныемузыкальному 

творчеству народов России. 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов. 

Содержание:собирателифольклора.Народныемелодиивобработкекомпозиторов.Народные 

жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначении фольклористики; 

чтениеучебных,популярныхтекстовособирателяхфольклора; 

слушаниемузыки,созданнойкомпозитораминаосновенародныхжанровиинтонаций; 

определение приѐмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание,исполнениенародныхпесенвкомпозиторскойобработке; 

сравнениезвучанияоднихитехжемелодийвнародном икомпозиторскомварианте; обсуждение 

аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий подлинных 

образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с творчеством 

современных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих 

техниках росписи. 

Модуль№2«Классическаямузыка». 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы 

камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую 

палитру мыслей и чувств, воплощѐнную в звуках музыкальным гением великих 

композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 

произведениях. 

Композитор–исполнитель– слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. Умение 

слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеозаписиконцерта; 

слушаниемузыки,рассматриваниеиллюстраций; 
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диалогсучителемпотемезанятия; 

«Я–исполнитель»(игра–имитацияисполнительских движений); 

игра«Я–композитор»(сочинениенебольшихпопевок,мелодическихфраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как наконцерте»– выступлениеучителя или одноклассника, обучающегося в 

музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; посещение 

концерта классической музыки. 

Композиторы–детям. 

Содержание: детская музыка П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева, Д.Б.Кабалевского и 

других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором; 

подборэпитетов,иллюстрацийкмузыке; 

определение жанра; 

музыкальнаявикторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; 

разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью 

звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и 

танцевального характера. 

Оркестр. 

Содержание:оркестр–большойколлективмузыкантов.Дирижѐр,партитура,репетиция. Жанр 

концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкивисполненииоркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалогсучителемороли дирижѐра; 

«Я –дирижѐр»–игра-имитациядирижѐрскихжестоввовремязвучаниямузыки; разучивание и 

исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно: знакомство спринципомрасположения партий впартитуре; работапо группам – 

сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальныеинструменты.Фортепиано. 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» названия 

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

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано; 

слушаниефортепианныхпьесвисполненииизвестных пианистов; 

«Я –пианист»–игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрациявозможностейинструмента(исполнениеоднойитойжепьесытихои громко, в 

разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно:посещениеконцертафортепианноймузыки;разбираеминструмент –наглядная 

демонстрациявнутреннегоустройстваакустическогопианино;«Паспортинструмента»– 
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исследовательская работа, предполагающая подсчѐт параметров (высота, ширина, 

количество клавиш, педалей). 

Музыкальныеинструменты.Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для 

флейтысоло,флейтывсопровождениифортепиано,оркестра(например,«Шутка»И.С.Баха, 

«Мелодия»изоперы «ОрфейиЭвридика»К.В.Глюка, «Сиринкс»К.Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствосвнешнимвидом,устройствомитембрамиклассическихмузыкальныхинструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов- 

инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд,рассказывающих о музыкальных инструментах, 

истории их появления. 

Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель. 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 

инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения 

тембров звучащих инструментов; 

разучивание,исполнениепесен,посвящѐнныхмузыкальныминструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» – 

исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и особенностей 

звучания инструмента, способов игры на нѐм. 

Вокальнаямузыка. 

Содержание: целовеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное отношениек 

своему голосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, 

арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров 

голосов профессиональных вокалистов; 

знакомствосжанрамивокальноймузыки; 

слушаниевокальныхпроизведенийкомпозиторов-классиков; 

освоениекомплексадыхательных,артикуляционныхупражнений; 

вокальныеупражнениянаразвитиегибкостиголоса,расширенияегодиапазона; 

проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальнаявикторинаназнаниевокальныхмузыкальныхпроизведенийиихавторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно:посещениеконцертавокальноймузыки;школьныйконкурсюныхвокалистов. 

Инструментальнаямузыка. 

Содержание:жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса.Альбом.Цикл.Сюита. 

Соната. Квартет. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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знакомствосжанрамикамернойинструментальноймузыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определениекомплексавыразительныхсредств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря 

музыкальных жанров. 

Программная музыка. 

Содержание:программноеназвание,известныйсюжет,литературныйэпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки; 

обсуждениемузыкальногообраза,музыкальныхсредств,использованныхкомпозитором; 

вариативно:рисованиеобразовпрограммноймузыки;сочинениенебольшихминиатюр 

(вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе. 

Симфоническаямузыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, 

симфоническая картина. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствоссоставомсимфоническогооркестра,группамиинструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование»оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об устройстве 

оркестра. 

Русскиекомпозиторы-классики. 

Содержание:творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизих биографии; 

слушаниемузыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений;круг 

характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-выразительныхсредств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определениежанра,формы; 

чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогохарактера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографическогофильма. 

Европейскиекомпозиторы-классики. 

Содержание:творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизих 
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биографии; 

слушаниемузыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений;круг 

характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-выразительныхсредств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определениежанра,формы; 

чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогохарактера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографическогофильма. 

Мастерство исполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, 

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

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсяисполнителейклассическоймузыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении разных 

музыкантов; 

беседанатему«Композитор–исполнитель–слушатель»; 

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Модуль№3«Музыкавжизни человека». 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира 

человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, 

осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при 

восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другимилюдьми. 

Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных 

жанров выступают как обобщѐнные жизненные ситуации, порождающие различные 

чувства и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, пробуждение 

и развитие эстетических потребностей. 

 

Красотаи вдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. Музыка – 

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное 

единство людей – хор, хоровод. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушаниемузыки,концентрациянаеѐвосприятии,своѐмвнутреннемсостоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распускаются под 

музыку»; 

выстраиваниехоровогоунисона–вокальногои психологического; 
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одновременноевзятиеиснятиезвука,навыкипевческогодыханияпорукедирижѐра; 

разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно:разучиваниехоровода 

Музыкальныепейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, чувства 

человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки,посвящѐннойобразамприроды; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставлениемузыкиспроизведениямиизобразительногоискусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание,одухотворенноеисполнениепесеноприроде,еѐкрасоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача 

настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моѐ настроение». 

Музыкальныепортреты. 

Содержание:музыка,передающаяобраз человека,егопоходку,движения,характер,манеру 

речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, посвящѐнной 

образам людей, сказочных персонажей; 

подборэпитетовдляописаниянастроения,характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательнаяимпровизациявобразегероямузыкальногопроизведения; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно:рисование,лепкагероямузыкальногопроизведения;игра-импровизация 

«Угадаймойхарактер»;инсценировка–импровизациявжанрекукольного(теневого)театра с 

помощью кукол, силуэтов. 

Какойжепраздникбезмузыки? 

Содержание:музыка,создающаянастроениепраздника.Музыкавцирке,науличномшествии, 

спортивном празднике. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначениимузыкинапразднике; 

слушаниепроизведенийторжественного,праздничногохарактера; 

«дирижирование»фрагментамипроизведений; 

конкурс на лучшего «дирижѐра»; 

разучиваниеиисполнениетематическихпесенкближайшемупразднику; 

проблемная ситуация: почемуна праздниках обязательно звучит музыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые творческие 

шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы,игрыи веселье. 

Содержание:музыка–игразвуками.Танец–искусствоирадостьдвижения.Примеры популярных танцев. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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слушание,исполнениемузыкискерцозногохарактера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 

рефлексиясобственногоэмоциональногосостоянияпосле участиявтанцевальных 

композициях и импровизациях; 

проблемнаяситуация:зачемлюди танцуют; 

ритмическаяимпровизациявстилеопределѐнноготанцевальногожанра; 

Музыканавойне,музыкаовойне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, 

ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). 

Песни Великой Отечественной войны – песни Великой Победы. 

Видыдеятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящѐнных песням Великой Отечественной 

войны; 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей их 

сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы, 

почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в Великой 

Отечественной войне? 

Главныймузыкальныйсимвол. 

Содержание: гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомствосисториейсоздания,правиламиисполнения; 

просмотрвидеозаписейпарада,церемониинагражденияспортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждениеэтическихвопросов,связанныхсгосударственнымисимволамистраны; 

разучивание, исполнение Гимна своей страны, города, школы. 

Искусствовремени. 

Содержание: музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание,исполнениемузыкальныхпроизведений,передающихобразнепрерывного 

движения; 

наблюдениезасвоимителеснымиреакциями(дыхание,пульс,мышечныйтонус)привосприятии 

музыки; 

проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетначеловека; 

вариативно:программнаяритмическаяилиинструментальнаяимпровизация«Поезд», 

«Космическийкорабль». 

Модуль№4«Музыканародовмира». 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыкаРоссии». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» –

тезис,выдвинутыйД.Б. Кабалевскимвовторойполовине ХХвека,остаѐтсяпо- 
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прежнемуактуальным.Интонационнаяижанроваяблизостьфольклораразных народов. 

Певецсвоего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких 

представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчеством композиторов; 

сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определениеформы,принципаразвитияфольклорногомузыкальногоматериала; вокализация 

наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахкомпозиторскихмелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,посвящѐнныевыдающимсякомпозиторам. 

Музыкастранближнегозарубежья 

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструментыи жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. 

Композиторы и музыканты-исполнители странближнего зарубежья. Близость музыкальной 

культуры этих стран с российскими республиками. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругих стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах; 

сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструментовдругихнародовсфольклорными элементами народов 

России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародныхмелодий, прослеживание их 

по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящѐнные музыкальной 

культуре народов мира. 

Музыкастрандальнегозарубежья 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских 

народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской 

Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные 

инструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро, 

фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие). 

СмешениетрадицийикультурвмузыкеСеверной Америки. 
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МузыкаЯпониииКитая.ДревниеистокимузыкальнойкультурыстранЮго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

МузыкаСреднейАзии.Музыкальныетрадицииипраздники,народныеинструментыи современные 

исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругих стран; 

определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов; 

двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах; 

сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструментовдругихнародовсфольклорными элементами народов 

России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахнародныхмелодий, прослеживание их 

по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящѐнные музыкальной 

культуре народов мира. 

Диалогкультур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыкеотечественных 

и иностранных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских 

композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчеством композиторов; 

сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определениеформы,принципаразвитияфольклорногомузыкальногоматериала; вокализация 

наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахкомпозиторскихмелодий, 

прослеживание их по нотной записи; 

творческие,исследовательскиепроекты,посвящѐнныевыдающимсякомпозиторам. 

Модуль№5«Духовнаямузыка» 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена 

тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. В рамках 

религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 

Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно- 

тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу 

бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными произведениями, 

шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 
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Звучаниехрама. 

Содержание:колокола,колокольныезвоны(благовест,трезвонидругие),звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

обобщениежизненногоопыта,связанногосозвучаниемколоколов; 

диалогсучителемотрадицияхизготовленияколоколов,значенииколокольногозвона; 

знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным элементом 

колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальныхпроизведений 

М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 

выявление,обсуждениехарактера,выразительныхсредств,использованныхкомпозитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмическиеиартикуляционныеупражнениянаосновезвонарскихприговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; 

сочинение,исполнениенафортепиано,синтезатореилиметаллофонахкомпозиции(импровизации), 

имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих. 

Содержание:молитва,хорал,песнопение,духовныйстих.Образыдуховноймузыкивтворчестве 

композиторов-классиков. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах; 

знакомствоспроизведениямисветскоймузыки,вкоторыхвоплощенымолитвенные интонации, 

используется хоральный склад звучания; 

вариативно:просмотрдокументальногофильмаозначениимолитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальнаямузыкав церкви. 

Содержание:органиегорольвбогослужении.ТворчествоИ.С.Баха. Виды 

деятельности обучающихся: 

чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящѐнныхисториисоздания,устройству органа, 

его роли в католическом и протестантском богослужении; 

ответынавопросы учителя; 

слушаниеорганноймузыкиИ.С.Баха; 

описаниевпечатленияотвосприятия,характеристикамузыкально-выразительныхсредств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковоеисследование–исполнение(учителем)насинтезаторезнакомыхмузыкальных произведений 

тембром органа; 

наблюдениезатрансформациеймузыкальногообраза; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, 

изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работыэтого 

музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; литературное, 

художественное творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной 

музыки. 



237 
 

ИскусствоРусскойправославнойцеркви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, 

стихира, величание и другие). Музыка и живопись, посвящѐнные святым. Образы Христа, 

Богородицы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение 

церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживаниеисполняемыхмелодийпонотнойзаписи; 

анализтипамелодическогодвижения,особенностейритма,темпа,динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящѐнных святым, Христу, 

Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых,об 

иконах. 

Религиозныепраздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного 

содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее 

почитаема в данном регионе Российской Федерации. В рамках православной традиции 

возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как религиозной 

символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). 

Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов- 

классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характера 

музыки, еѐ религиозного содержания; 

разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных вокальных 

произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящѐнного религиозным праздникам; посещение 

концертадуховноймузыки;исследовательскиепроекты,посвящѐнныемузыкерелигиозных 

праздников. 

Модуль№6 «Музыкатеатра и кино». 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», 

можетстыковатьсяпорядупроизведенийсмодулями«Современнаямузыка»(мюзикл), 

«Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно 

актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как 

театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, 

коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальнаясказканасцене,наэкране. 

Содержание: характеры персонажей, отражѐнные в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

видеопросмотрмузыкальнойсказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета,характеры 

героев; 

игра-викторина«Угадайпоголосу»; 
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разучивание,исполнениеотдельныхномеровиздетскойоперы,музыкальнойсказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; творческий 

проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театроперыибалета. 

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, 

дирижѐр в музыкальном спектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосознаменитымимузыкальнымитеатрами; 

просмотрфрагментовмузыкальныхспектаклейскомментариямиучителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тестыиликроссвордынаосвоениеспециальныхтерминов; 

танцевальнаяимпровизацияподмузыкуфрагментабалета; 

разучиваниеиисполнениедоступногофрагмента,обработкипесни(хораиз оперы); 

«игра в дирижѐра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового 

фрагмента музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; 

виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального 

спектакля, создание афиши. 

Балет.Хореография–искусство танца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными 

номерами и сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальнаявикторинаназнаниебалетноймузыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к 

фрагментубалетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из 

опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть представлены 

фрагментыизоперН.А. Римского-Корсакова(«Садко»,«СказкаоцареСалтане», 

«Снегурочка»), М.И.Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»),Дж. 

Верди и других композиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниефрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств 

оркестрового сопровождения; 

знакомствостембрамиголосовоперныхпевцов; 

освоение терминологии; 

звучащиетестыикроссвордынапроверкузнаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно:просмотрфильма-оперы;постановкадетскойоперы. 
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Сюжетмузыкальногоспектакля. 

Содержание:либретто,развитиемузыкивсоответствииссюжетом.Действияисценыв опере и 

балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствослибретто,структуроймузыкальногоспектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов; 

анализвыразительныхсредств,создающихобразыглавныхгероев,противоборствующих 

сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приѐмов, использованных 

композитором; 

вокализация,пропеваниемузыкальныхтем,пластическоеинтонированиеоркестровыхфрагмен

тов; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

вариативно:созданиелюбительскоговидеофильманаосновевыбранноголибретто;просмотр 

фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта,мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 

опереттИ. Штрауса, И. Кальмана и другие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосжанрамиоперетты, мюзикла; 

слушаниефрагментовизоперетт,анализхарактерныхособенностей жанра; 

разучивание,исполнениеотдельныхномеровизпопулярныхмузыкальныхспектаклей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно:посещениемузыкальноготеатра:спектакльвжанреопереттыилимюзикла; 

постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

 

Ктосоздаѐтмузыкальный спектакль? 

Содержание:профессиимузыкальноготеатра:дирижѐр,режиссѐр,оперныепевцы, балерины и 

танцовщики, художники и другие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемпоповодусинкретичногохарактерамузыкального спектакля; 

знакомствосмиромтеатральныхпрофессий,творчествомтеатральныхрежиссѐров,художников

; 

просмотрфрагментоводногоитогожеспектаклявразныхпостановках; обсуждение 

различий в оформлении, режиссуре; 

созданиеэскизовкостюмовидекорацийкодномуизизученныхмузыкальныхспектаклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическаяинароднаятемавтеатреикино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических и экранных 

произведений, посвящѐнных нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. 

Фрагменты,отдельныеномераизопер,балетов,музыкикфильмам(например,опера «Иван 

Сусанин»М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» 

С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и другие произведения). 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

чтениеучебныхипопулярныхтекстовобисториисозданияпатриотических опер,фильмов, о 

творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалогс учителем; 

просмотрфрагментовкрупныхсценическихпроизведений,фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемнаяситуация:зачемнужнасерьѐзнаямузыка; 

разучивание,исполнениепесеноРодине,нашейстране,исторических событияхиподвигах 

героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) 

патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической 

тематики. 

Модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура». 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный 

пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае являетсявыДеление 

явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, 

которыенезабудутсячерезнескольколеткакслучайноевеяниемоды.Впонятие 

«современнаямузыка»входитширокийкругявлений(отакадемическогоавангардадофри- 

джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется специфический и 

разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального общего образования 

необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо 

указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку 

является разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных 

современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между 

современностью песни и еѐ доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии 

отбора материала с учѐтом требований художественного вкуса, эстетичного вокально- 

хорового звучания. 

Современныеобработкиклассическоймузыки. 

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, 

обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики? 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различение музыки классической и еѐ современной обработки; 

слушаниеобработокклассическоймузыки,сравнениеихсоригиналом; 

обсуждениекомплексавыразительныхсредств,наблюдениезаизменениемхарактера музыки; 

вокальноеисполнениеклассическихтемвсопровождениисовременногоритмизованного аккомпанемента; 

Джаз. 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты 

джаза, особые приѐмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя 

могут быть представлены примеры творчества всемирно известных джазовых). 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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знакомствостворчествомджазовыхмузыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкальных 

стилей и направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую 

композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импровизация 

ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление плейлиста, 

коллекции записей джазовых музыкантов. 

Исполнителисовременноймузыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, 

популярных у молодѐжи. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеоклиповсовременныхисполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, 

народной музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей- 

других обучающихся (для проведения совместного досуга); съѐмка собственного 

видеоклипа на музыку одной из современных популярных композиций. 

Электронныемузыкальныеинструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных инструментов: 

синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные 

инструменты в компьютерных программах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных 

инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатовсравнения; 

подборэлектронныхтембровдлясозданиямузыкикфантастическомуфильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание 

электронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами (например, 

Garage Band). 

Модуль№8«Музыкальная грамота». 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется 

задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также 

задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках 

календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо на 

регулярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их 

освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального 

знания, практического багажа при организации работы над следующим музыкальным 

материалом. 

 

Весьмирзвучит. 
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Содержание: звуки музыкальныеи шумовые. Свойствазвука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосозвукамимузыкальнымиишумовыми; 

различение,определениенаслухзвуковразличногокачества; 

игра–подражаниезвукамиголосамприродысиспользованиемшумовыхмузыкальных инструментов, 

вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с 

использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд. 

Содержание:нотныйстан,скрипичныйключ.Нотыпервойоктавы. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствосэлементаминотной записи; 

различениепонотнойзаписи,определениенаслухзвукорядавотличиеотдругих последовательностей 

звуков; 

пениесназваниемнот,игранаметаллофонезвукорядаотноты«до»; 

разучиваниеиисполнениевокальныхупражнений,песен,построенныхнаэлементах звукоряда. 

Интонация. 

Содержание:выразительныеиизобразительныеинтонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) 

характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примерыизобразительных 

интонаций. 

Ритм. 

Содержание:звукидлинныеикороткие(восьмыеичетвертныедлительности),такт, тактовая 

черта. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих 

из различных длительностей и пауз; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)и(или) 

ударных инструментов простых ритмов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,проговаривание с 

использованием ритмослогов; 

разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком, воспроизведение 

данного ритма по памяти (хлопками); 

Ритмическийрисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая партитура. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих 

из различных длительностей и пауз; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)и(или) 

ударных инструментов простых ритмов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,проговаривание с 

использованием ритмослогов; 

разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком,воспроизведение 

данного ритма по памяти (хлопками); 

Размер. 

Содержание:равномернаяпульсация.Сильныеислабыедоли.Размеры2/4,3/4,4/4. Виды 

деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 2/4, 

3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определениенаслух,понотнойзаписиразмеров2/4,3/4,4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на 

сильную долю, элементарными дирижѐрскими жестами; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженныммузыкальнымразмером,танцевальные, 

двигательные импровизации под музыку; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,мелодийв размерах 

2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере. 

Музыкальныйязык. 

Содержание:темп,тембр.Динамика(форте,пиано,крещендо,диминуэндо).Штрихи (стаккато, 

легато, акцент). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их обозначением 

в нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музыкального 

языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

использованиеэлементовмузыкальногоязыкадлясозданияопределѐнногообраза, настроения 

в вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховых инструментах попевок,мелодийсярко 

выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская 

интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

Высота звуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. 

Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятий«выше-ниже»; 

определениенаслухпринадлежностизвуковкодномуизрегистров;прослеживаниепо 
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нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выДеление знакомых нот, 

знаков альтерации; 

наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениирегистра; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,кратких мелодий по 

нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с 

поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) 

различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение 

повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; 

исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, 

кратких мелодий по нотам. 

 

Сопровождение. 

Содержание:аккомпанемент.Остинато.Вступление,заключение,проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиглавногоголосаи сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного голоса и 

сопровождения; 

показрукойлиниидвиженияглавногоголосаи аккомпанемента; 

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, 

проигрыш; 

составлениенагляднойграфическойсхемы; 

импровизацияритмическогоаккомпанементакзнакомойпесне(звучащимижестами илина 

ударных инструментах); 

вариативно:исполнениепростейшегосопровождениякзнакомоймелодиинаклавишных или 

духовых инструментах. 

Песня. 

Содержание:куплетнаяформа.Запев,припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомствосостроениемкуплетнойформы; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемыкуплетнойформы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различениекуплетнойформыприслушаниинезнакомыхмузыкальныхпроизведений; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

Лад. 

Содержание:понятиелада.Семиступенныеладымажориминор.Красказвучания. Ступеневый 

состав. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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определениенаслухладовогонаклонениямузыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениилада; 

распевания,вокальныеупражнения,построенныеначередованиимажораиминора; исполнение 

песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

вариативно:импровизация,сочинениевзаданномладу;чтениесказоконотахи музыкальных ладах. 

Пентатоника. 

Содержание:пентатоника–пятиступенныйлад,распространѐнныйумногихнародов. Виды 

деятельности обучающихся: 

слушаниеинструментальныхпроизведений,исполнениепесен,написанныхвпентатонике 

Нотывразныхоктавах. 

Содержание:нотывторойималойоктавы.Басовыйключ. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомствоснотнойзаписьювовторойималойоктаве; 

прослеживаниепонотамнебольшихмелодийвсоответствующемдиапазоне; 

сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определениенаслух,вкакойоктавезвучитмузыкальныйфрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительныеобозначениявнотах. 

Содержание:реприза,фермата,вольта, украшения(трели,форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнениепесен,попевок,вкоторыхприсутствуютданныеэлементы. 

Ритмические рисунки в размере 6/8. 

Содержание:размер6/8.Нотасточкой.Шестнадцатые.Пунктирныйритм. 

Виды деятельности обучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунковвразмере 6/8; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)и(или) 

ударных инструментов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,проговаривание ритмослогами; 

разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком,воспроизведение 

данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,мелодийи аккомпанементов в 

размере 6/8. 

Тональность.Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности(до 2–3 знаков при ключе). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслухустойчивых звуков; 
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игра«устой–неустой»; 

пениеупражнений–гаммсназваниемнот,прослеживаниепонотам; 

освоение понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную 

фразу»; 

вариативно:импровизациявзаданнойтональности. 

Интервалы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, 

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

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятия «интервал»; 

анализступеневогосоставамажорнойиминорнойгаммы(тон-полутон); 

различениенаслухдиссонансовиконсонансов,параллельногодвижениядвухголосовв октаву, 

терцию, сексту; 

подборэпитетовдляопределениякраскизвучанияразличныхинтервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в 

мелодическом движении; 

элементыдвухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос в 

терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

Гармония. 

Содержание:аккорд.Трезвучиемажорноеиминорное.Понятиефактуры.Фактурыаккомпанемента бас-

аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различениенаслухинтерваловиаккордов; 

различениенаслухмажорныхиминорныхаккордов; 

разучивание,исполнениепопевокипесенсмелодическимдвижениемпозвукамаккордов; 

вокальные упражнения с элементами трѐхголосия; 

определениенаслухтипафактурыаккомпанементаисполняемыхпесен,прослушанных 

инструментальных произведений; 

вариативно:сочинениеаккордовогоаккомпанементакмелодиипесни. 

Музыкальнаяформа. 

Содержание:контрастиповторкакпринципыстроениямузыкальногопроизведения. Двухчастная, 

трѐхчастная и трѐхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и 

трѐхчастной формы, рондо; 

слушаниепроизведений:определениеформыихстроениянаслух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнениепесен,написанныхвдвухчастнойилитрѐхчастнойформе; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трѐхчастной репризной форме; 

создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной 

формы. 

Вариации. 
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Содержание:варьированиекакпринципразвития.Тема.Вариации. Виды 

деятельности обучающихся: 

слушаниепроизведений,сочинѐнныхвформевариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы; 

исполнениеритмическойпартитуры,построеннойпопринципувариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпомузыкенауровненачального общего 

образования. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования уобучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) вобластигражданско-патриотического воспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкальныхсимволовитрадиций 

республик Российской Федерации; 

проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультуры 

народов России; 

уважениекдостижениямотечественныхмастеров культуры; 

стремлениеучаствоватьвтворческойжизнисвоейшколы,города,страны; 

2) вобластидуховно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощиитворческогосотрудничествав 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

3) вобластиэстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициямитворчеству своего и 

других народов; 

умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) вобластинаучного познания: 

первоначальныепредставленияоединствеиособенностяххудожественнойинаучнойкартины 

мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии; 

6) вобластитрудового воспитания: 
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установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) вобластиэкологического воспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования уобучающегося 

будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определѐнному 

признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 
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выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или наосновании 

предложенного учителем способа еѐ проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Уобучающегосябудутсформированыумениякакчастьуниверсальныхкоммуникативных 

учебных действий: 

1) невербальнаякоммуникация: 

восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стремитьсяпонять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе); 

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьнастроен

ие, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

2) вербальнаякоммуникация: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; корректно и 

аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления; 

3) совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеѐ 
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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; 

выполнятьсовместныепроектные,творческиезаданиясиспользованиемпредложенных 

образцов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части универсальных 

регулятивных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчастиуниверсальных учебных 

действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

Предметныерезультатыизучениямузыки. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупомузыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьѐзную музыку, знают 

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

музыкальных инструментах; 

сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

имеютопытвосприятия,творческойиисполнительскойдеятельности; 

суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Кконцуизучениямодуля№1«НароднаямузыкаРоссии»обучающийсянаучится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определятьнаслух иназыватьзнакомыенародныемузыкальныеинструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

различатьманеру пения,инструментальногоисполнения,типы солистов иколлективов– 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 
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народнойпесни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

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

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Кконцуизучениямодуля№2«Классическая музыка»обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), выделять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов- 

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов- 

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

исполнятьГимнРоссийскойФедерации,Гимнсвоейстраны,школы,исполнятьпесни, 

посвящѐнные Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить прекрасное 

в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей 

Кконцуизучениямодуля№ 4«Музыканародовмира»обучающийсянаучится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно- 

национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

выделять и называть типичные жанровые признаки. 

Кконцуизучениямодуля№ 5«Духовнаямузыка»обучающийсянаучится: 

определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховноймузыки, 
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характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 

Кконцуизучениямодуля№ 6«Музыкатеатраикино»обучающийсянаучится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и другие), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, 

певец, художник и другие. 

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

научится: 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультурузвука. К 

концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; 

различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходстваи 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Музыка» 
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Распределениечасов втематическомпланированиипо каждойтемебудет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на 

основании распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

 

Содержаниеучебногопредметаструктурнопредставленовосемьюмодулями(тематическими 

линиями): 

инвариантные: 

модуль№1«НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль № 2 «Классическая музыка»; 

модуль№3«Музыкавжизничеловека» 

вариативные: 

модуль№4«Музыканародовмира»; 

модуль № 5 «Духовная музыка»; 

модуль№6«Музыкатеатраи кино»; 

модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура»; 

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип 

допускает учителю осуществлять перестановку блоков, перераспределение количества 

учебных часов между блоками. 

Общее тематическое планирование включает 3 инвариантных модуля и 4 

вариативных модуля по предмету «Музыка». 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне начального 

общего образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие 

требованиям обновлѐнного ФГОС НОО (пункт 31.1) и включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

 

*Тематическое планирование в 1-4 классах выстроено по модульному принципу из 

содержания обучения по ФОП НОО и отмечено соответствующими пунктами в 

федеральной образовательной программе начального общего образования 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоениекаждой 

темы 

Э(Ц)ОР 

1.  Модуль № 1 «Народная музыка 

России». 

Край,вкоторомтыживѐшь. 

Русскийфольклор. 

 Русские народные музыкальные 

инструменты. 

Сказки,мифыи легенды. 

 Жанры музыкального фольклора. 

Народныепраздники. 

 Первыеартисты,народный 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем- 

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

годврабочей 

программеучителя 

Каждый учитель- 

предметниквсвоей 

рабочейпрограмме 

указывает в данном 

разделевозможное 

использование 

учебно- 

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 
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 театр. 

ФольклорнародовРоссии. 

 Фольклор в творчестве 

профессиональных музыкантов. 

 электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровыепрограммы, 

коллекциицифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения  и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленнымив 

электронном 

(цифровом)видеи 

реализующими 

дидактические 

возможностиИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 

2.  Модуль№2«Классическая музыка». 

 Композитор–исполнитель– слушатель. 

 Композиторы–детям. 

 Оркестр. 

 Музыкальныеинструменты. 

Фортепиано. 

 Музыкальныеинструменты. Флейта. 

 Музыкальныеинструменты. Скрипка, 

виолончель. 

 Вокальнаямузыка. 

 Инструментальнаямузыка. 

 Программнаямузыка. 

 Симфоническаямузыка. 

 Русские композиторы- классики. 

 Европейскиекомпозиторы- классики. 

 Мастерствоисполнителя. 

3.  Модуль № 3«Музыка в жизни 

человека». 

Красотаивдохновение. 

Музыкальныепейзажи. 

Музыкальныепортреты. 

 Какой же праздник без 

музыки? 

Танцы,игрыи веселье. 

 Музыканавойне,музыкао войне. 

 Главный музыкальный символ. 

Искусствовремени. 
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4.  Модуль № 4«Музыка народов мира». 

Певецсвоего народа. 

 Музыка стран ближнего 

зарубежья 

 Музыка стран дальнего 

зарубежья 

 Диалогкультур. 

  

5.  Модуль № 6 «Музыка театра и кино». 

 Музыкальная сказка на сцене, на 

экране. 

 Театроперыибалета. 

 Балет. Хореография – 

искусство танца. 

 Опера. Главные герои и номера 

оперного спектакля. 

 Сюжет музыкального спектакля. 

 Оперетта,мюзикл. 

 Кто создаѐт музыкальный 

спектакль? 

 Патриотическаяинародная 

темавтеатреи кино. 

  

6.  Модуль№7«Современная музыкальная 

культура». 

 Современные обработки 

классической музыки. 

 Джаз. 

 Исполнители современной 

музыки. 

 Электронные музыкальные 

инструменты. 

  

  Модуль№8«Музыкальная грамота». 

Весьмирзвучит. 

Звукоряд. 

 Интонация. 

 Ритм. 

Ритмическийрисунок. 

Размер. 

Музыкальныйязык. 

Высотазвуков. 

Мелодия. 
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 Сопровождение. 

Песня. 

Лад. 

Пентатоника. 

166.6.8.14.Нотывразныхоктавах. 

 Дополнительные обозначения в нотах. 

 Ритмические рисунки в 

размере 6/8. 

Интервалы. 

Гармония. 

Музыкальнаяформа. 

Вариации. 

  

 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету «Труд(технология)» 

Программа по предмету «Труд (технология)» на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Основной цельюпрограммы по труду(технологии) является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотностина базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, воспитание ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор 

профессии в процессе практического знакомства с историей ремесел и технологий. 

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; становление 

элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействиис 

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 

современных производствах и профессиях; формирование основ чертежно-графической 

грамотности, умения работать 

с простейшей технологической документацией (рисунок, чертеж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; развитие 

сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера 

через формирование практических умений; расширение культурного кругозора, 

развитие способности творческого 
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использования полученных знаний и умений в практической деятельности; развитие 

познавательных психических процессов и приемов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностейк изобретательской 

деятельности; воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отраженныхв 

материальном мире; воспитание понимания социального значения разных профессий, 

важности 

ответственного отношения каждого за результаты труда; воспитание готовности 

участия в трудовых делах школьного коллектива; развитие социально ценных личностных 

качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к 

работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; воспитание 

интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремленияк творческой 

самореализации; становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мирас 

миром природы; воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению другихлюдей. 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения: 

1. Технологии,профессииипроизводства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном,с 

пластичными материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и 

другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

3. Конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учетом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации), 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных 

и текстильных материалов, робототехника (с учетом возможностей материально- 

технической базы образовательной организации). 

4. ИКТ (с учетом возможностей материально-технической базыобразовательной 

организации). 

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают 

основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт 

личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 

информацию. 

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных 

связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчетов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование 

средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного 

искусстваидизайна),«Окружающиймир»(природныеформыиконструкциикак 
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универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как 

источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстовв процессе анализазаданий 

и обсуждения результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с 

текстами для создания образа, реализуемогов изделии). 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияпопредмету «Труд 

(технология)» – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе –34часа 

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

 

Содержание обучения в 1 классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в 

изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия 

создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании 

работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами 

и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

167.6.1.3.ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремѐсла,обычаи. 

Технологииручнойобработкиматериалов. 

Бережное,экономноеирациональноеиспользованиеобрабатываемыхматериалов. 

Использованиеконструктивныхособенностейматериаловприизготовленииизделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с 

использованием рисунов, графических инструкций, простейших схем. Чтение условных 

графических изображений (называние операций, способов и приѐмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и 

другие. Приѐмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и 

безопасное использование. 
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Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приѐмы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение 

части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 

передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объѐмные – орехи, шишки, 

семена, ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и другие) и способы их создания. Общее представление о конструкции 

изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции.Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели 

(на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, 

выбор способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла). 

ИКТ. 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях. 

Информация.Видыинформации. 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного); 

восприниматьи использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройствопростыхизделийпообразцу,рисунку, выделятьосновные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствоиразличиявих устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

восприниматьинформацию(представленнуюв объяснении учителяилив учебнике), использовать 

еѐ в работе; 
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понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию(схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвоватьвколлективномобсуждении:высказыватьсобственноемнение,отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложеннуюучебнуюзадачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием 

графических инструкций учебника, принимать участие в коллективном построении 

простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовыватьсвоюдеятельность:производитьподготовкук урокурабочегоместа, 

поддерживать на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкритериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

Содержаниеобученияво2 классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобствоиспользования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, 

цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учѐтом данного принципа.Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций, 

подбор материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения 

(выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с 

соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствованиеих 

технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные 

традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологииручнойобработкиматериалов. 
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Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картонаи 

плотных видов бумаги и другие), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, 

схема. Чертѐжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приѐмы безопасной работы колющими (циркуль)инструментами. 

Технологияобработкибумаги и картона.Назначениелинийчертежа(контур,линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычисленийи 

построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольноенаправлениенитей).Ткани и нитки растительногопроисхождения(полученные на 

основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые 

материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого 

стежка и еѐ варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и еѐ варианты 

(крестик, стебельчатая, ѐлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного 

изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины 

и другие). 

Конструированиеимоделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструированиясимметричных 

форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ. 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативных 
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универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией, устнойилиписьменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учѐтом указанных 

критериев; 

строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практической 

работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлятьрешениепростыхзадачв умственнойиматериализованнойформе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать еѐ в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

других обучающихся, высказывать своѐ мнение, отвечать на вопросы, проявлять 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

пониматьиприниматьучебнуюзадачу; организовывать 

свою деятельность; 

пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

выполнятьдействияконтроляи оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать 

их в работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

Содержаниеобученияв3 классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 
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Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с 

обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров,материалаи внешнегооформленияизделияегоназначению.Стилеваягармонияв 

предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов – жѐсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсови 

идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель (лидер) и подчинѐнный). 

Технологииручнойобработкиматериалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах 

изделий, сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструментыиприспособления(циркуль,угольник,канцелярскийнож,шилои другие), 

называние и выполнениеприѐмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства 

иназначенияизделия,выстраиваниепоследовательностипрактическихдействийи 

технологическихопераций,подборматериаловиинструментов,экономнаяразметка 

материалов,обработкасцельюполучениядеталей,сборка,отделкаизделия,проверкаизделия

 в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовлениеобъѐмных изделийизразвѐрток.Преобразованиеразвѐртокнесложных форм. 

Технологияобработкибумагиикартона.Видыкартона(гофрированный,толстый, 

тонкий,цветнойидругой).Чтениеипостроениепростогочертежа(эскиза)развѐрткиизделия. 

Разметка деталей с использованием простейших чертѐжей, эскизов. Решение задач 

навнесениенеобходимыхдополненийиизмененийвсхему,чертѐж,эскиз.Выполнение 

измерений,расчѐтов,несложныхпостроений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей 
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изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

Использованиедополнительныхматериалов.Комбинированиеразныхматериаловв 

одном изделии. 

Конструированиеимоделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, жѐсткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учѐтом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задачна 

мысленную трансформацию трѐхмерной конструкции в развѐртку (и наоборот). 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационныетехнологии. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и другие. Современный информационныймир. 

Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения 

здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер- классы) с 

мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или 

другим. 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

определятьспособыдоработкиконструкцийсучѐтомпредложенныхусловий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читатьивоспроизводитьпростойчертѐж(эскиз)развѐрткиизделия; 

восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияизделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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анализироватьииспользоватьзнаково-

символическиесредствапредставленияинформации для создания моделей и макетов 

изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использоватьсредстваинформационно-коммуникационных технологийдлярешения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении, 

свойствах и способах создания; 

описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьих достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациии самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

приниматьисохранятьучебнуюзадачу,осуществлятьпоисксредствдляеѐрешения; 

прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроляи оценки,выявлять ошибкии недочѐты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но 

ипо деловым качествам; 

справедливораспределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению, 

отвечать за общий результат работы; 

выполнятьролилидера,подчинѐнного,соблюдатьравноправиеидружелюбие; 

осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоей части 

работы. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Технологии,профессииипроизводства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов 

с определѐнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьѐ. Материалы,получаемыеиз нефти (пластик,стеклоткань,пенопласти 

другие). 

Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикии другие). 
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Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учѐтом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьѐ, 

вышивка и другие). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологииручнойобработкиматериалов. 

Синтетическиематериалы–ткани,полимеры(пластик,поролон).Ихсвойства. 

Созданиесинтетическихматериаловсзаданнымисвойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными (изменѐнными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертѐжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о 

видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка 

петельного стежкаи еѐварианты («тамбур»и другие), еѐ назначение (соединение и отделка 

деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейшийремонт 

изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность,безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальныхидоступныхновыхрешенийконструкторско-технологическихпроблемна 
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всехэтапаханалитическогоитехнологическогопроцессапривыполнениииндивидуальных 

творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робота. 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 

Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, 

отделку изделия; 

решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

выполнятьработувсоответствиисинструкцией, устнойилиписьменной; 

соотноситьрезультатработысзаданнымалгоритмом,проверять изделиявдействии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусущественномупризнаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,классификациипредметов(изделий) с 

учѐтом указанных критериев; 

анализировать устройствопростыхизделийпообразцу,рисунку, выделятьосновные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различнымиисточниками,анализироватьеѐиотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 
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на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлятьпоискдополнительнойинформациипотематикетворческих и 

проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; 

использоватьсредстваинформационно-коммуникационных технологийдлярешения 

учебныхипрактических задач,втомчислеИнтернетподруководствомучителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать своѐ 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской 

Федерации; 

создаватьтексты-рассуждения:раскрыватьпоследовательностьоперацийприработе с 

разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно- 

познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять еѐ в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинѐнного, осуществлять 

продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других 

обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих 

достижений. 
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Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 

мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

сравниватьгруппыобъектов(изделий),выделятьвнихобщееи различия; 
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проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

использоватьсредстваинформационно-коммуникационных технологийдлярешения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения 

конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточненияи 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтролякак 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 

планироватьработу,соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждувыполняемымидействиямииих результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнятьдействияконтроляиоценки,вноситьнеобходимыекоррективывдействие 

после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 
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Уобучающегосябудутсформированыумениясовместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 

подчинѐнного, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

пониматьособенностипроектнойдеятельности,выдвигатьнесложныеидеирешений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 

применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккуратнойработыс 

клеем; 

действоватьпопредложенномуобразцувсоответствиисправиламирациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определятьназванияиназначениеосновныхинструментовиприспособленийдля 

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

их в практической работе; 

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

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

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

приѐмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

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

деталей способами обрывания, вырезания и другие, сборкуизделий с помощью клея, ниток 

и другие; 

оформлятьизделиястрочкойпрямого стежка; 

пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка», 

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

выполнять задания с использованием готового плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

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

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения, способы изготовления; 

распознаватьизученныевидыматериалов(природные,пластические,бумага,тонкий 

картон,текстильные,клейидругие),ихсвойства(цвет,фактура,форма,гибкостьидругие); 
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называтьручныеинструменты(ножницы,игла,линейка)иприспособления(шаблон, 

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

различатьматериалыиинструментыпоих назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: 

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

направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по 

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

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

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

раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;  

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

пониматьсмыслпонятий«инструкционная»(«технологическая»)карта,«чертѐж», 

«эскиз»,«линиичертежа»,«развѐртка»,«макет»,«модель»,«технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 

деятельности; 

выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

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

гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с использованием 

инструкционной (технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать 

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

проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 
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выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямогоугла)спомощьючертѐжныхинструментов(линейки,угольника)сиспользованием 

простейшего чертѐжа (эскиза), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

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

оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручнымистрочками; 

пониматьсмыслпонятия«развѐртка»(трѐхмерногопредмета),соотноситьобъѐмную 

конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

отличатьмакетотмодели,строитьтрѐхмерныймакетизготовой развѐртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические,графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

выполнятьработувмалых группах,осуществлятьсотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называтьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

пониматьсмыслпонятий«чертѐжразвѐртки»,«канцелярскийнож»,«шило», 

«искусственныйматериал»; 

выделятьиназыватьхарактерныеособенностиизученныхвидовдекоративно- 

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнаватьиназыватьпохарактернымособенностямобразцовилипоописанию 

изученныеираспространѐнныевкраеремѐсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых 

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

читатьчертѐжразвѐрткиивыполнятьразметкуразвѐртокспомощьючертѐжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая); безопасно 

пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно- 

художественной задачей; 
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понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструироватьимоделироватьизделияизразныхматериаловинаборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно- 

художественным условиям; 

изменятьконструкциюизделияпозаданным условиям; 

выбиратьспособсоединенияисоединительныйматериалвзависимостиот требований 

конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

пониматьназначениеосновныхустройствперсональногокомпьютерадляввода, вывода 

и обработки информации; 

выполнятьосновныеправилабезопаснойработынакомпьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих 

и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

на основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по технологии: 

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

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

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

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с использованием инструкционной (технологической) карты или творческого 

замысла, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

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

изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- 

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 
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создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

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

шрифта, выравнивание абзаца); 

работатьсдоступнойинформацией,работатьвпрограммах Word,Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работув 

общем процессе. 

 

 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Технология» 

 

Распределениечасов в тематическомпланированиипо каждойтемебудет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на 

основании распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне начального 

общего образования составлена с учѐтом рабочей программы воспитания в соответствие 

требованиям обновлѐнного ФГОС НОО (пункт 31.1) и включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

 

*Тематическое планирование в 1-4 классах выстроено из содержания обучения по 

ФОП НОО и отмечено соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе начального общего образования 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоениекаждой 

темы 

Э(Ц)ОР 

1. Содержаниеобученияв1классе. 

 Технологии, профессии и 

производства. 

 Природное и техническое окружение 

человека 

 Профессии родных и знакомых. 

Профессии, связанные с изучаемыми 

 материалами и производствами. 

Профессии сферы обслуживания. 

 Традиции и праздники народов 

России, ремѐсла, обычаи. 

167.6.2.Технологииручнойобработки 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем- 

предметником в 

зависимостиот 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель- 

предметниквсвоей 

рабочейпрограмме 

указывает в данном 

разделевозможное 

использование 

учебно- 

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 
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 материалов. 

 Бережное, экономное и рациональное 

 использование обрабатываемых 

 материалов. 

Использование  конструктивных 

особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 

 Основные технологические операции 

ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление. 

 Способыразметкидеталей:на глаз и от 

руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без 

откладывания размеров) и изготовление 

изделий с использованием рисунов, 

графических инструкций, простейших 

схем. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, 

способов и приѐмов работы, 

последовательности изготовления 

изделий). Правила экономной и 

аккуратной разметки. Рациональная 

разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: 

спомощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и другие. 

Приѐмы и правила аккуратной работы с 

клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и 

другие). 

 Подбор соответствующих 

инструментов и способов обработки 

материалов в зависимости от их свойств 

и видов изделий. Инструменты и 

приспособления(ножницы,линейка,игла, 

гладилка, стека, шаблон и другие), их 

правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

 Пластические массы, их виды 

(пластилин,пластикаидругие).Приѐмы 

 задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровыепрограммы, 

коллекциицифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения  и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленнымив 

электронном 

(цифровом)видеи 

реализующими 

дидактические 

возможностиИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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изготовленияизделийдоступнойпо 
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 сложности формы из них: разметка на 

глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

 Наиболее распространѐнные виды 

бумаги. Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги различных 

видов: сгибание искладывание, 

сминание, обрывание, склеивание и 

другие. Резание бумаги ножницами. 

Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

 Виды природных материалов (плоские 

– листья и объѐмные – орехи, шишки, 

семена, ветки). Приѐмы работы с 

природными материалами: подбор 

материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение 

деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с 

помощью пластилина). 

 Общее представление о тканях 

(текстиле), их строении и свойствах. 

Швейные инструменты и 

приспособления (иглы,булавки и 

другие). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

 Использование дополнительных 

отделочных материалов. 

 Конструирование и 

моделирование. 

 Простые и объѐмные конструкции из 

разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и другие) и способы их 

создания. Общее представление о 

конструкции изделия, детали и части 

изделия, их взаимное расположение в 

общей конструкции. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных 

материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, 

изготовление изделий по образцу, 

рисунку. Конструирование по модели (на 

плоскости).Взаимосвязьвыполняемого 

действияирезультата.Элементарное 
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 прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого 

(необходимого) результата, выборспособа 

работы в зависимости от требуемого 

результата (замысла). 

  

2.  Содержание обучения во 2 классе. 

 Технологии, профессии и 

производства. 

 Рукотворный мир – результат труда

 человека.   Элементарные 

представления об основном принципе 

создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства 

художественной  выразительности 

(композиция, цвет, тон и другие). 

Изготовление изделий с учѐтом данного 

принципа. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия, 

выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических операций, подбор 

материалов и инструментов, экономная 

разметка, обработка с целью получения 

(выделения) деталей, сборка, отделка 

изделия, проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и 

изменений. Изготовление изделий из 

различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса. 

 Традиции и современность Новая 

жизнь древних профессий. 

Совершенствование их технологических 

процессов. Мастера и их профессии, 

правила мастера. Культурные традиции. 

Техника на службе человеку. 

 Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание 

замысла,егодетализацияи воплощение). 

Несложныеколлективные,групповые 
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 проекты. 

 Технологии ручной обработки 

материалов. 

 Многообразие материалов, их свойств 

и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных 

физических, механических и 

технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

 Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной 

обработки материалов в процессе 

изготовленияизделия:разметкадеталей(с 

помощью линейки (угольника, циркуля), 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных 

видов бумаги и другие), сборка изделия 

(сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от вида и 

назначения изделия. 

 Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертѐж, эскиз, схема. Чертѐжные 

инструменты – линейка (угольник, 

циркуль).  Их функциональное 

назначение, конструкция. Приѐмы 

безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

 Технологияобработкибумаги и 

картона. Назначение линий чертежа 

(контур, линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная).  Чтение

 условных графических изображений. 

Построение прямоугольникаот двух 

прямых углов (от одного прямого угла). 

Разметка деталей с использованием 

простейших чертежей, эскизов. 

Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу,схеме.Использованиеизмерений, 
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вычисленийипостроенийдлярешения 
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 практических задач. Сгибание и 

складывание тонкого картона и плотных 

видов бумаги – биговка. Подвижное 

соединение деталей на проволоку, 

толстую нитку. 

 Технология обработки текстильных 

материалов. Строение ткани (поперечное 

и продольное направление нитей). Ткани 

и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального 

сырья). Виды ниток (швейные, мулине). 

Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и основные 

свойства. Строчка прямого стежка и еѐ 

варианты (перевивы, наборы) и (или) 

строчка косого стежка и еѐ варианты 

(крестик, стебельчатая, ѐлочка). Лекало. 

Разметка с помощью лекала (простейшей 

выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления 

несложного швейного изделия (разметка 

деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей). 

 Использование дополнительных 

материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и другие). 

 Конструирование и 

моделирование. 

 Основные и дополнительные детали. 

Общее представление о правилах 

создания гармоничной композиции. 

Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм. 

 Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. 

Подвижное соединение деталей 

конструкции. Внесение элементарных 

конструктивныхизмененийидополнений 

визделие. 
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6. Содержаниеобученияв3классе. 

 Технологии, профессии и 

производства. 

 Непрерывность процесса 

деятельностного освоения 

мирачеловеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности 

человека как движущие силы прогресса. 

 Разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного 

мира: архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно- прикладного 

искусства. Современные производства и 

профессии, связанные с обработкой 

материалов, аналогичных используемым 

на уроках технологии. 

 Общие правила создания предметов 

 рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего 

оформления изделия его назначению. 

Стилевая гармония в предметном 

ансамбле, гармония предметной и 

окружающей среды (общее 

представление). 

 Мирсовременнойтехники. 

Информационно-коммуникационные 

технологии  в   жизни  современного 

человека.     Решение     человеком 

инженерныхзадачнаосновеизучения 

природных   законов –     жѐсткость 

конструкции    (трубчатые  

 сооружения, треугольник      

 как    устойчивая 

геометрическая форма и другие). 

 Бережное и внимательное отношение к 

природе как источнику сырьевых 

ресурсови идей для технологий 

будущего. 

 Элементарная творческая и проектная 

деятельность. Коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты в рамках 

изучаемой тематики. Совместная 

работавмалыхгруппах,осуществление 
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сотрудничества,распределениеработы, 
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 выполнение социальных ролей 

(руководитель (лидер) и подчинѐнный). 

 Технологии ручной обработки 

материалов. 

 Некоторые (доступные в обработке) 

виды искусственных и синтетических 

материалов Разнообразие технологий и 

способов обработки материалов в 

различных видах изделий, 

сравнительный анализ технологий при 

использовании того или иного материала 

(например,аппликацияиз бумаги и ткани, 

коллаж и другие). Выбор материалов 

поих декоративно-художественным и 

технологическим  свойствам, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

 Инструменты и приспособления 

(циркуль, угольник, канцелярский нож, 

шило и другие), называние и выполнение 

приѐмов их рационального  и

 безопасного использования. 

 Углубление общих представлений о 

технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия, 

 выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических операций, 

подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка материалов, 

обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия, проверкаизделия 

в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений). 

Рицовка.Изготовлениеобъѐмныхизделий 

из развѐрток. Преобразование развѐрток 

несложных форм. 

 Технологияобработкибумаги 

икартона.Видыкартона(гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и другой). 

Чтениеипостроениепростогочертежа 

(эскиза)развѐрткиизделия.Разметка 
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 деталей с использованием простейших 

чертѐжей, эскизов. Решение задач на 

внесение необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертѐж, эскиз. 

Выполнение измерений, расчѐтов, 

несложных построений. 

 Выполнение рицовки на картоне с 

помощью канцелярского ножа, 

выполнение отверстий шилом. 

 Технология обработки текстильных 

материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления 

изделий. Использование вариантов 

строчки косого стежка(крестик, 

стебельчатая и другие) и (или) петельной 

строчки для соединения деталей изделия 

и отделки. Пришивание пуговиц (с 

двумя-четырьмя отверстиями). 

Изготовление швейных изделий из 

нескольких деталей. 

 Использование дополнительных 

 материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

 Конструирование и 

моделирование. 

 Конструирование и моделирование 

изделий из различных 

материалов,втомчисленаборов 

«Конструктор»по заданным условиям 

(технико-технологическим, 

функциональным,  декоративно- 

художественным).Способыподвижногои 

неподвижногосоединениядеталейнабора 

«Конструктор», их использование в 

изделиях, жѐсткость и устойчивость 

конструкции. 

 Создание простых макетов и моделей 

архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. 

Выполнение заданий на 

доработкуконструкций (отдельных узлов, 

соединений)сучѐтомдополнительных 

условий(требований).Использование 
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 измерений и построений для решения 

практических задач. Решение задач на 

мысленную трансформацию трѐхмерной 

конструкции в развѐртку (и наоборот). 

  

7. Содержаниеобученияв4классе. 

 Технологии, профессии и 

производства. 

 Профессии и технологии 

современного мира. Использование 

достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и 

использование синтетических 

материалов с определѐнными заданными 

свойствамив различных отраслях и 

профессиях. Нефть как универсальное 

сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти 

(пластик, стеклоткань, пенопласт и 

другие). 

 Профессии, связанные с опасностями 

(пожарные, космонавты, химики и 

другие). 

 Информационный мир, его место и 

влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности человека 

на окружающую среду, способы еѐ 

защиты. 

 Сохранение и развитие традиций 

прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное 

отношение людей к культурным 

традициям. Изготовление изделий с 

учѐтом традиционных правил и 

современных технологий (лепка, вязание, 

шитьѐ, вышивка и другие). 

 Элементарная творческая и 

проектнаядеятельность(реализация 

заданногоилисобственногозамысла, 
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 поиск оптимальных конструктивных и 

технологических  решений). 

Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты на основе 

содержания материала, изучаемого в 

течение учебного года. Использование 

комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в 

выполнении учебных проектов. 

 Технологии ручной обработки 

материалов. 

 Синтетические материалы – ткани, 

полимеры (пластик, поролон). Их 

свойства. Создание синтетических 

материалов с заданными свойствами. 

 Использование измерений, 

вычислений и построений для решения 

практических  задач.

 Внесение дополнений и изменений в 

условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными 

(изменѐнными) требованиями к изделию. 

 Технологияобработкибумаги и 

картона. Подбор материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями 

конструкции изделия. Определение 

оптимальных способов разметки деталей, 

сборки изделия. Выбор способов 

отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

 Совершенствование умений 

выполнять разные способы разметки с 

помощью чертѐжных инструментов. 

Освоение доступных художественных 

техник. 

 Технология обработки текстильных 

материалов. Обобщѐнное представление 

о видах тканей (натуральные, 

 искусственные, синтетические), их 

свойствах и областей использования. 

Дизайн одежды в зависимости от еѐ 

назначения, моды, 

времени.Подбортекстильныхматериалов 

всоответствиисзамыслом, 
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 особенностями конструкции изделия. 

Раскрой деталей по готовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным. 

Строчка петельного стежка и еѐ варианты 

(«тамбур» и другие), еѐ назначение 

(соединение и отделка деталей) и (или) 

строчки петлеобразного  и 

крестообразного  стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор 

ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий. 

 Технология обработки синтетических 

материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, 

сравнение свойств. Самостоятельное 

определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами. 

 Комбинированное использование 

разных материалов. 

 Конструирование и 

моделирование. 

 Современные требования к 

техническимустройствам(экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие). 

 Конструирование и моделирование 

изделий из различных 

материалов,втомчисленаборов 

«Конструктор» по проектному заданию 

или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новыхрешений

   конструкторско- 

технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического 

процесса при   выполнении 

индивидуальных  творческих и 

коллективных проектных работ. 

  Робототехника. 

Конструктивные, соединительные 

элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания 

робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. 

Программирование,тестированиеробота. 

Преобразованиеконструкцииробота. 
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 Презентацияробота.   

 

В том случае, если учитель-предметник составил своѐ тематическое планирование в 

конструкторе рабочих программ на сайте https://edsoo.ru/структура рабочей программы 

сохраняется в соответствии с конструктором. В данном случае раздел 3 в рабочих 

программах ООП НОО не изменяется, так как основные структурные компоненты поФГОС 

выдержаны. 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическая культура» 

Программапоучебномупредмету«Физическаякультура»(предметнаяобласть 

«Физическая культура») (далее соответственно – программа по физической культуре, 

физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по физической культуре и общее 

тематическое планирование. 

Общее число часов, для изучения физической культуры, определяется учебным 

планом ООП НОО и может корректироваться на начало учебного года по решению 

педагогического совета. 

 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне начального общего образования 

 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности всоответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному, 

культурному, историческому и научному наследию, понимание значения физической 

культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией 

о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной 

спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития физической 

культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение 

физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощивпроцессеэтойучебнойдеятельности,готовностьоцениватьсвоѐповедение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков, оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения. 

https://edsoo.ru/
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Ценностинаучногопознания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании 

человека в российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического 

развития и физического совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанномувыборунаправленности 

и уровня обучения в дальнейшем. 

Формированиекультуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 

гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, 

установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при 

занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическоевоспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 

человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, 

ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия, умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на 

работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐнным 

классификационнымпризнаком:попризнакуисторическисложившихсясистем 
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физическоговоспитания,попреимущественнойцелевойнаправленностиихиспользования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

приводитьпримерыиосуществлятьдемонстрациюгимнастическихупражнений, 

навыковплавания,ходьбыналыжах (при условии наличияснежногопокрова), упражнений 

начальнойподготовкиповидуспорта(повыбору),туристических физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 

упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических 

упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в 

том числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в 

соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить 

решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и 

умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности 

иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с 

использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 

упражнений; 

использовать средстваинформационно-коммуникационных технологий длярешения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения 

конкретных учебных задач. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточненияи 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональноеблагополучие 

человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 

эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели 

общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 

осуществление действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками прирешении 

задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во 

внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучѐтаинтересовсторони 
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сотрудничества. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтролякак 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

оцениватьвлияниезанятийфизическойподготовкойнасостояниесвоего 

организма(снятиеутомляемости,улучшениенастроения,уменьшениечастоты простудных 

заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и 

самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 

планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной 

образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои 

ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, 

освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические для предметной 

области «Физическая культура» периода развития начального общего образования, виды 

деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных и новых ситуациях. 

Всостав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 

созданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 

воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и 

координационной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в 

соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности 

влияния на организм в целом и по конечному результату действия (например, точнее 

бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой 

выполнения или конечным результатом задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых 

оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления 

расстояния и препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификациейиявляетсяпредметомспециализациидлядостижениямаксимальных 
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спортивных результатов.Кпоследней группе впрограммепофизической культуре условно 

относятся некоторые физические упражнения первых трѐх трупп, если им присущи 

перечисленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые 

упражнения, спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся определѐнных умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, 

туризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями в зале и на улице, иметь представление о здоровом образе жизни, оважности 

ведения активного образа жизни, формулировать основные правила безопасного поведения 

в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, наспортивной площадке, 

в бассейне); 

формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, применять их в повседневной жизни, понимать и 

раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для 

гармоничного развития, описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и 

координационных способностей; 

иметьпредставлениеобосновныхвидахразминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в 

положении стоя, сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости и координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и 

демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их 

значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе 

ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием 

танцевальных шагов, выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, 

плаванием, основами туристической деятельности, общаться и взаимодействовать вигровой 

деятельности, выполнять команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования 

опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; 

упражненияосновнойгимнастикинаразвитиефизическихкачеств(гибкость, 
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координация), эффективность развития которых приходится на период начального общего 

образования, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно- 

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов 

(скакалка, мяч); 

осваиватьгимнастическиеупражнения,направленныенаразвитиежизненноважных 

навыков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каждой 

ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом в обе стороны; 

осваиватьспособыигровойдеятельности. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам 

разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, 

координационно-скоростных способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского 

движения, некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, его 

нормативов, описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих 

гимнастических упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и 

раскрывать правила поведения на воде, формулировать правила проведения водных 

процедур, воздушных и солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении 

физических упражнений, во время купания и занятий плаванием, характеризовать умение 

плавать. 

Способыфизкультурнойдеятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики длявыполнения 

определѐнных задач, включая формирование свода стопы, укрепление определѐнных групп 

мышц, увеличение подвижности суставов; 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки 

стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели физических качеств и 

способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные 

способности) и перечислять возрастной период для их эффективного развития; 

принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила 

безопасности в процессе игры; 

знатьосновныестроевыекоманды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять, 

сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: гибкости, 

координационных способностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений 

при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

классифицироватьвидыфизическихупражненийвсоответствиисопределѐнным 
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классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем 

физическоговоспитания,попреимущественнойцелевойнаправленностиихиспользования, по 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, 

командные перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать 

ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно- 

скоростных способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким 

бегом вперѐд, назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатическихупражнений,танцевальныхшагов,работысгимнастическими предметами для 

развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, координационно-

скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, 

прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилямиплавания 

(при наличии материально-технического обеспечения). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, 

формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования, находить и представлять 

материал по заданной теме, объяснять связь физических упражнений для формирования и 

укрепления здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части 

костного скелета человека и основные группы мышц; 

описыватьтехникувыполненияосвоенныхфизических упражнений; 

формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях пофизической 

культуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развиваетсякаждое 

из следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; 

различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 

способностей человека; 

различатьупражнениянаразвитиемоторики; 

объяснятьтехникудыханияподводой,техникуудержаниятеланаводе; 

формулироватьосновныеправилавыполненияспортивныхупражнений(повиду 
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спортанавыбор); 

выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениифизическихупражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по еѐ видам: общую, партерную, разминку у 

опоры, характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

организовыватьпроведениеигр,игровыхзаданийиспортивныхэстафет(навыбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или 

иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим 

предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, 

член команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и 

комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных 

шагов, поворотов, прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, 

кроль на спине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для 

развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и 

жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и 

перестроение,перемещенияразличнымиспособамипередвижения,группировка, перекаты, 

повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и другие; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать 

динамику их развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с 

динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определѐнное расстояние; 

осваиватькомплексыгимнастическихупражненийиупражненийакробатикис использованием и 

без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваиватьуниверсальныеуменияпрыжков,поворотов,равновесий,включая:серию 
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поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной 

ногой,обеиминогами спрямыми исогнутыми коленями,прямоисполуповоротом,сместа и с 

разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных 

условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту 

через планку, прыжков в длину и иное; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 

упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знанияофизическойкультуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, еѐ роль в общей 

культуре человека, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, 

понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественной целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач 

физической культуры от задач спорта; 

характеризоватьтуристическуюдеятельность,еѐместовклассификациифизических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и 

отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на местности и 

жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, 

фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знатьстроевые команды; 

знать и применять методику определения результатов развития физических качестви 

способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

определятьсоставспортивнойодеждывзависимостиотпогодныхусловийи 

условийзанятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических 

качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способыфизкультурнойдеятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая своѐ состояние после закаливающих 

процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам 

программы по физической культуре (гибкость, координационно-скоростные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

общатьсяивзаимодействоватьвигровойдеятельности; 

моделироватькомплексыупражненийпозаданнойцели:наразвитиегибкости, 
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координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение 

эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно- 

тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности 

динамики развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки 

при выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных 

сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений 

при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целяхобеспечения 

нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лѐжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития 

собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьипоказыватьуниверсальныеуменияпривыполненииорганизующихупражнен

ий; 

осваиватьтехникувыполненияспортивныхупражнений; 

осваиватьуниверсальныеуменияповзаимодействиювпарахигруппахпри разучивании 

специальных физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении 

специальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениигимнастическихупражненийи техники 

плавания; 

различать,выполнятьиозвучиватьстроевыекоманды; 

осваиватьуниверсальныеуменияповзаимодействиюв группахпри разучивании и выполнении 

физических упражнений; 

осваиватьидемонстрироватьтехникуразличныхстилейплавания(навыбор), выполнять 

плавание на скорость; 

описыватьидемонстрироватьправиласоревновательнойдеятельностиповидуспорта 

(на выбор); 

соблюдатьправилатехникибезопасностипризанятияхфизическойкультуройи спортом; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

демонстрироватьтехникувыполненияравновесий,поворотов,прыжковтолчкомс одной 

ноги (попеременно), на месте и с разбега; 
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осваиватьтехникувыполненияакробатическихупражнений(кувырок,колесо, шпагат/полушпагат, 

мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

осваиватьтехникутанцевальныхшагов,выполняемыхиндивидуально,парами,в 

группах; 

моделироватькомплексыупражненийобщейгимнастикиповидамразминки(общая, 

партерная, у опоры); 

осваиватьуниверсальныеумениявсамостоятельнойорганизацииипроведенииподвижн

ых игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями впроцессе учебной иигровой 

деятельности; 

осваиватьтехническиедействияизспортивныхигр. 

Содержаниеобученияв1 классе. 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия 

физической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы 

урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения 

лѐжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 

гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. 

Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и 

инвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при 

выполнении физических упражнений,проведении игр и спортивных эстафет.  

Распорядокдня.Личнаягигиена.Основныеправилаличнойгигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчѐт. 

Физическиеупражнения. 

Упражненияповидам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений 

общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 

приставные шаги вперѐд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением 

вперѐд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперѐд на полупальцахс 

выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперѐд, 

сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение 

танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования 

и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, 

укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»), 

упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности 

стоп («крестик»), упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности 

тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, 

упражнения для разогревания методом скручивания мышц спины («верѐвочка»), 

упражнениядляукреплениямышцспиныиувеличенияихэластичности(«рыбка»), 
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упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения 

лѐжа. 

Подводящиеупражнения 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к выполнению 

продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – перед 

собой, сложенной вдвое – поочерѐдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через 

скакалку вперѐд, назад. Прыжки через скакалку вперѐд, назад. Игровые задания со 

скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в 

руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону 

рукииобратно.Перекатмячапополу,порукам.Бросокиловлямяча.Игровыезаданияс мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 

умений. 

Равновесие – колено вперѐд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 

попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. 

Прыжки толчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов 

в обе стороны. 

Освоениетанцевальныхшагов:«буратино»,«ковырялочка»,«верѐвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игрыиигровыезадания,спортивные эстафеты. 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со 

скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства. 

Организующиекомандыиприѐмы. 

Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующихкоманд. 

Содержаниеобученияво2 классе. 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего 

тела.Осанка.Занятиягимнастикой вДревней Греции.ДревниеОлимпийскиеигры.Символ 

победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история 

Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. 

Всероссийские и международные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражненияповидам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных 

упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем 

дыхания: гимнастический бег вперѐд, назад, приставные шаги на полной стопе вперѐд с 

движениями головой в стороны («индюшонок»), шаги в полном приседе («гусиный шаг»), 

небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища вперѐд до 

касания грудью бедра («цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), 

наклоны туловища вперѐд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью 

(«складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной 

гимнастики для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: 

упражнениядляформированиястопы,укреплениямышцстопы,развитиягибкостии 
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подвижности суставов, упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования 

выворотности стоп, упражнения для укрепления мышц ног, рук, упражнения для 

увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берѐзка»), 

упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для 

укрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения для укрепления мышц спины и 

увеличения их эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведение ноги 

назад стоя на колене (махи назад) поочерѐдно правой и левой ногой, прямые ногиразведены 

в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам 

(«коромысло»), упражнение для укрепления мышц живота, развития координации, 

укрепления мышц бедер («неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 

развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической 

стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, 

руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени 

вперѐд, вместе) – вытянуть колени – подняться на полупальцы – опустить пятки на пол в 

исходноеположение.Наклонытуловища вперѐд,назади в сторонув опоренаполной стопе и на 

носках. Равновесие «пассе» (в сторону, затем вперѐд) в опоре на стопе и на носках. 

Равновесиесногойвперѐд(горизонтально)имахвперѐдгоризонтально.Приставныешагив 

сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка 

на сорок пять и девяносто градусов (вперѐд и в сторону). 

Подводящиеупражнения,акробатическиеупражнения. 

Освоение упражнений: кувырок вперѐд, назад, шпагат, колесо, мост из положения 

сидя, стоя и вставание из положения мост. 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед 

собой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперѐд через скакалку с двойным махом вперѐд. 

Игровые задания со скакалкой. 

Бросокмяча взаданнуюплоскостьиловлямяча.Серияотбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с 

гимнастическим предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые 

задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в 

комбинации. 

Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на 

ладони вперѐд (локоть прямой) – бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперѐд) – шаг 

вперѐд с поворотом тела на триста шестьдесят градусов – ловля мяча. 

Пример: 

Исходноеположение:сидявгруппировке–кувыроквперед-поворот«казак»–подъѐм – 

стойка в VI позиции, руки опущены. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважныхнавыкови умений. 

Плавательнаяподготовка. 
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Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение 

универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формирования навыков 

плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весѐлый дельфин». Освоение 

спортивных стилей плавания. 

Основнаягимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических 

упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят 

градусов на одной ноге (попеременно), техники выполнения серии поворотов колено 

вперѐд, в сторону, поворот «казак», нога вперѐд горизонтально. Освоение техники 

выполнения прыжков толчком с одной ноги вперѐд, с поворотом на девяносто и сто 

восемьдесят градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперѐд, назад, с поворотом), 

шаги галопа (в сторону, вперѐд), а также в сочетании с различными подскоками, элементы 

русского танца («припадание»), элементы современного танца. 

Освоениеупражненийнаразвитиесилы:сгибаниеиразгибаниеруквупорелѐжана 

полу.  

Игрыиигровыезадания,спортивные эстафеты. 

Ролевыеигрыиигровыезаданиясиспользованиемосвоенныхупражненийи 

танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. 

Туристические игры и задания. 

Организующиекомандыиприѐмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд истроевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте, повороты 

направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью 

Содержаниеобученияв3 классе. 

Нагрузка.Влияниенагрузкинамышцы.Влияниеутреннейгимнастикиирегулярного 

выполненияфизических упражненийначеловека.Физические упражнения.Классификация 

физических упражнений по направлениям. Эффективность развития физических качеств в 

соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической 

разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению 

акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений 

для развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и 

разминки у опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приѐмов выполнения различных комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, 

гимнастических и акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастическихупражнений 

по преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными 

способами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 
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Организующиекомандыиприѐмы. 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и 

строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты направои 

налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов 

гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток,утренней 

гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие 

отдельных мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учѐтом 

особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с 

использованием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация 

падениявгруппировкескувырками,бег (челночный),метаниетеннисногомячавзаданную цель, 

прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при наличии 

материально-технической базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта. 

Выполнениезаданийвролевых играхиигровыхзаданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, 

перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Различныегрупповыевыступления,втомчислеосвоениеосновных условий участия во 

флешмобах. 

Содержаниеобученияв4 классе. 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические 

виды спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с 

видами спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (навыбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и 

эффективного развития физических качеств по индивидуальной образовательной 

траектории, в том числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития 

гибкости, координации. Самостоятельное проведение разминки по еѐ видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых 

заданий,принципыпроведенияэстафетприролевомучастии(капитанкоманды, 

участник,судья,организатор).Туристическаяигроваяиспортивнаяигровая деятельность. 

Обеспечение индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, игровых 

заданий, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в 

рамках освоения упражнений единоборств и самообороны. 

Освоениенавыковтуристическойдеятельности,включаясборбазовогоснаряжения 
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длятуристическогопохода,составлениемаршрутанакартесиспользованиемкомпаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки 

(амплитуды движения) при выполнении физического упражнения. 

Способыдемонстрациирезультатовосвоенияпрограммыпофизическойкультуре. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с 

элементами акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы 

мышц рук (для удержания собственного веса). 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для 

сбалансированности веса и роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц 

брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнѐнный вариант), упражнение для 

рук, упражнение «волна» вперѐд, назад, упражнение для укрепления мышц спины и 

увеличения эластичности мышц туловища. 

Освоениеакробатических упражнений:мостиз положениястояиподнятиеиз моста, 

шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 

Овладениетехникой выполнениягимнастической, строевой итуристическойходьбы и 

равномерного бега на 60 и 100 м. 

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с 

разбега (при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и дистанцию 

(на выбор) при наличии материально-технического обеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной 

подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация 

падения в группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метание 

теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Выполнениезаданийвролевых,туристических,спортивных играх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в 

шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных 

упражнений. 

Демонстрациярезультатовосвоенияпрограммыпофизическойкультуре. 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Физическаякультура» 

 

Распределениечасов втематическомпланированиипо каждойтемебудет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на 

основании распределѐнных часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне начального 

общегообразованиясоставленасучѐтомрабочейпрограммывоспитаниявсоответствие 
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требованиямобновлѐнногоФГОСНОО(пункт31.1)ивключаетвсебяследующие структурные 

компоненты: 

 

*Тематическое планирование в 1-4 классах выстроено из содержания обучения по 

ФОП НОО и отмечено соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе начального общего образования 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоениекаждой 

темы 

Э(Ц)ОР 

1.  Содержание обучения в 1 классе. 

 Знания о физической культуре. 

Понятие «физическая культура» как 

занятия физическими упражнениями и 

спортом по укреплению здоровья, 

физическому развитию и физической 

подготовке. Связь физических 

упражнений с движениями животных и 

трудовымидействиямидревнихлюдей. 

 Способы самостоятельной 

деятельности. 

Режимдняиправилаегосоставления и 

соблюдения. 

 Физическое 

совершенствование. 

 Оздоровительная физическая 

культура. 

Гигиена человека и требования к 

проведению гигиенических процедур. 

Осанка и комплексы упражнений для 

правильного еѐ развития. Физические 

упражнения для физкультминуток и 

утренней зарядки. 

 Спортивно- 

оздоровительнаяфизическаякультура. 

Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды 

для занятий в спортивном зале и на 

открытом воздухе. 

Гимнастикасосновами акробатики. 

Исходные положения в физических 

упражнениях:стойки,упоры,седы, 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем- 

предметником в 

зависимостиот 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель- 

предметниквсвоей 

рабочейпрограмме 

указывает в данном 

разделевозможное 

использование 

учебно- 

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровыепрограммы, 

коллекциицифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения  и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленнымив 

электронном 

(цифровом)видеи 

реализующими 

дидактические 

возможностиИКТ, 

содержание 
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 положения лѐжа. Строевые 

упражнения:  построение и 

перестроение в одну и две шеренги, 

стоя на месте, повороты направо и 

налево, передвижение в колонне по 

одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические  упражнения: 

стилизованные способы передвижения 

ходьбой и бегом, упражнения с 

гимнастическим мячом и 

гимнастической   скакалкой, 

стилизованные гимнастические 

прыжки. 

Акробатическиеупражнения:подъѐм 

туловища из положения лѐжа на спине 

и животе, подъѐм ног из положения 

лѐжа на животе, сгибание рук в 

положении упор лѐжа, прыжки в 

группировке, толчком двумя ногами, 

прыжки в упоре на руки, толчкомдвумя 

ногами. 

Лыжнаяподготовка. 

Переноска лыж к месту занятия. 

Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим 

шагом (без палок). Передвижение на 

лыжах скользящим шагом (без палок). 

Лѐгкая атлетика. 

Равномерная ходьба и равномерный 

бег. Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в высоту с 

прямого разбега. 

Подвижныеиспортивныеигры. 

Считалки для самостоятельной 

организации подвижных игр. 

168.3.2.3.3. Прикладно- 

ориентированнаяфизическаякультура. 

Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и 

подвижных игр. Подготовка к 

выполнениюнормативныхтребований 

комплекса ГТО. 

 которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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2.  

 Содержание обучения во 2 классе. 

 Знания о физической культуре. 

Из истории возникновения 

физических упражнений и первых 

соревнований. Зарождение 

Олимпийских игр древности. 

 Способы самостоятельной 

деятельности. 

Физическое развитие и его 

измерение. Физические качества 

человека: сила, быстрота, 

выносливость,гибкость,координацияи 

способы их измерения. Составление 

дневника наблюдений по физической 

культуре. 

 Физическое 

совершенствование. 

 Оздоровительная физическая 

культура. 

Закаливание организма обтиранием. 

Составление комплекса утренней 

зарядки и физкультминутки длязанятий 

в домашних условиях. 

 Спортивно- 

оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гимнастикасосновами акробатики. 

Правила поведения на занятиях 

гимнастикой и акробатикой. Строевые 

команды в построении и перестроении 

в одну шеренгу и колонну по одному; 

при поворотах направо и налево, стоя 

на месте и в движении. Передвижениев 

колонне по одному с равномерной и 

изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед 

выполнением гимнастических 

упражнений. Прыжки со скакалкой на 

двух ногах и поочерѐдно на правой и 

левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим  мячом: 

подбрасывание,перекатыинаклоныс 
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 мячом в руках. Танцевальный 

хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжнаяподготовка. 

Правила поведения на занятиях 

лыжной подготовкой. Упражнения на 

лыжах: передвижение двухшажным 

попеременным ходом, спуск с 

небольшого склона в основной стойке, 

торможение лыжными палками на 

учебной трассе и падением на бок во 

время спуска. 

Лѐгкая атлетика. 

Правила поведения на занятиях 

лѐгкой атлетикой. Броски малого мячав 

неподвижную мишень разными 

способами из положения стоя, сидя и 

лѐжа. Разнообразные сложно- 

координированные прыжки толчком 

одной ногой и двумя ногами с места, в 

движении в разных направлениях, с 

разной амплитудой и траекторией 

полѐта. Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Ходьба по гимнастической 

скамейке с изменением скорости и 

направления движения. Беговые 

сложно-координационные упражнения: 

ускорения из разных исходных 

положений, змейкой, по кругу, 

обеганием предметов, с преодолением 

небольших препятствий. 

Подвижныеигры. 

Подвижные игры с техническими 

приѐмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол). 

168.3.3.3.3. Прикладно- 

ориентированнаяфизическаякультура. 

Подготовка к соревнованиям по 

комплексу ГТО. Развитие основных 

физическихкачествсредствами 

подвижныхиспортивныхигр. 
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8.  Содержание обучения в 3 классе. 

 Знания о физической культуре. 

Из истории развития физической 

культуры у древних народов, 

населявших территорию России. 

История появления современного 

спорта. 

 Способы самостоятельной 

деятельности. 

Виды физических упражнений, 

используемыхнаурокахфизической 

культуры:  общеразвивающие, 

подготовительные, соревновательные, 

их отличительные признаки и 

предназначение. Способы измерения 

пульса на занятиях физической 

культурой (наложение руки под грудь). 

Дозировка нагрузки при развитии 

физических качеств на уроках 

физической культуры. Дозирование 

физических упражнений для 

комплексов физкультминутки и 

утренней зарядки. Составлениеграфика 

занятий по развитию физических 

качеств на учебный год. 

 Физическое 

совершенствование. 

 Оздоровительная физическая 

культура. 

Закаливание организма при помощи 

обливания под душем. Упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики, 

их влияние на восстановление 

организма после умственной и 

физической нагрузки. 

 Спортивно- 

оздоровительнаяфизическаякультура. 

Гимнастикасосновами акробатики. 

Строевые упражнения в движении 

противоходом, перестроении из 

колонныпоодномувколоннупотри, 

стоянаместеивдвижении. 
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 Упражнения в лазании по канату в три 

приѐма. Упражнения   на 

гимнастической   скамейке   в 

передвижении    стилизованными 

способами ходьбы: вперѐд, назад, с 

высоким подниманием колен и 

изменением  положения  рук, 

приставным шагом правым и левым 

боком. Передвижения по наклонной 

гимнастической     скамейке: 

равномерной ходьбой с поворотом в 

разные стороны и движением руками, 

приставным шагом правым и левым 

боком. 

Упражнения в передвижении по 

гимнастической стенке: ходьба 

приставным шагом правым и левым 

боком по нижней жерди, лазанье 

разноимѐнным способом. Прыжки 

через скакалку с изменяющейся 

скоростью вращения на двух ногах и 

поочерѐдно на правой и левой ноге, 

прыжки через скакалку назад с 

равномерной скоростью. 

Ритмическая гимнастика: 

стилизованные наклоны и повороты 

туловища с изменением положениярук, 

стилизованные шаги на месте в 

сочетании с движением рук, ног и 

туловища. Упражнения в танцах галоп 

и полька. 

Лѐгкая атлетика. 

Прыжок в длину с разбега, способом 

согнувноги.Броскинабивногомячаиз- за 

головы в положении сидя и стоя на 

месте. Беговые упражненияскоростной 

и координационной направленности: 

челночный бег, бег с преодолением 

препятствий, с ускорением и 

торможением, максимальной 

скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжнаяподготовка. 

Передвижение одновременным 

двухшажнымходом.Упражненияв 
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 поворотах 

на лыжах переступанием стоя на 

месте и в движении. Торможение 

плугом. 

Плавательнаяподготовка. 

Правила поведения в бассейне. Виды 

современного спортивного плавания: 

кроль на груди и спине, брас. 

Упражнения ознакомительного 

плавания: передвижение по дну 

ходьбой и прыжками, погружение в 

воду и всплывание, скольжение наводе. 

Упражнения в плавании кролем на 

груди. 

Подвижныеиспортивныеигры. 

Подвижные игры на точность 

движений с приѐмами спортивных игр 

и лыжной подготовки. Баскетбол: 

ведение баскетбольного мяча, ловля и 

передача баскетбольного мяча. 

Волейбол: прямая нижняя подача, 

приѐм и передача мяча снизу двумя 

рукаминаместеивдвижении.Футбол: 

ведение футбольного мяча, удар по 

неподвижному футбольному мячу. 

168.3.4.3.3. Прикладно- 

ориентированнаяфизическаякультура. 

Развитие основных физических 

качеств средствами базовых видов 

спорта. Подготовка к выполнению 

нормативныхтребованийкомплекса 

ГТО. 

  

 

Рабочаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности«Разговорыоважном» 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднегообщегообразования,федеральныхобразовательныхпрограммначальногообщего, 

основного общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программанаправленана: 
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- формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

- формированиеинтересакпознанию; 

- формированиеосознанногоотношенияксвоимправамисвободами 
уважительного отношения к правам и свободам других; 

- выстраиваниесобственногоповеденияспозициинравственныхиправовых 

норм; 

- созданиемотивациидляучастиявсоциально-значимойдеятельности; 

- развитиеушкольниковобщекультурнойкомпетентности; 

- развитиеуменияприниматьосознанныерешенияиделатьвыбор; 

- осознаниесвоегоместав обществе; 

- познаниесебя,своихмотивов,устремлений,склонностей; 

- формированиеготовностикличностномусамоопределению. 

Нормативнуюправовуюосновунастоящейрабочейпрограммыкурсавнеурочной 

деятельности«Разговорыоважном»составляютследующиедокументы. 

 Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от29.12.2012№ 273-

ФЗ

 СтратегиянациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации,УказПрезидента 

РоссийскойФедерацииот2июля2021г. №400 «ОСтратегиинациональнойбезопасности 

Российской Федерации».

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021
№ 286«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательного 

стандартаначальногообщего образования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии05.07.2021 

№64100). 

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021
№ 287«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательного 

стандартаосновногообщегообразования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии05.07.2021 

№64101). 

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022№569
«О внесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт 

начальногообщегообразования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии17.08.2022№ 

69676). 

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022№568

«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт 

основногообщегообразования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии17.08.2022№ 69675). 

 ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17мая 2012 

г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандартасреднегообщегообразования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии7июня2012 г. № 

24480) 

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот12.08.2022№732

«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт 

среднегообщегообразования,утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинауки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 
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12.09.2022 №70034). 

 ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации«Онаправлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03-1190.

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023№372
«Обутверждениифедеральнойобразовательнойпрограммыначальногообщего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023№370

«Обутверждениифедеральнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023№371

«Обутверждениифедеральнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Вариантыреализациипрограммыиформыпроведения занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1-2, 3-4, 5-7, 8-9 и 10-11 классов.В 

2024-2025 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязьспрограммойвоспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребѐнка. Это проявляется: 

- ввыделении вцелипрограммыценностныхприоритетов; 

- в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 
деятельности,нашедшихсвоеотражениеиконкретизациювпрограммевоспитания; 

- винтерактивныхформахзанятийдляобучающихся,обеспечивающихих 
вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностноенаполнениевнеурочныхзанятий 
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Восновеопределениятематикивнеурочныхзанятийлежатдвапринципа: 

 соответствиедатамкалендаря;

 значимостьдляобучающегосясобытия(даты),котороеотмечаетсявкалендарев 

текущем году.

Датыкалендаряможнообъединитьвдвегруппы: 

 Даты,связанныессобытиями,которыеотмечаютсявпостоянныечислаежегодно 

(государственныеипрофессиональныепраздники,датыисторическихсобытий).Например,

«Деньнародногоединства»,«ДеньзащитникаОтечества», «Новогодниесемейные 

традицииразныхнародовРоссии»,«Деньучителя(советникиповоспитанию)»,«День 

российской науки» и т. д. 

 Юбилейныедатывыдающихсядеятелейнауки,литературы,искусства.

Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «215- 

летиесоднярожденияН.В.Гоголя», «Русскийязык.Великийимогучий.225летсодня рождения 

А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. Кпримеру: 

«Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный деньпсихического здоровья, 

профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско- 

патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария 

внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом 

обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческаяпамять 

- историческаяпамять-обязательнаячастькультурынародаикаждого 
гражданина; 

- историческаяпамятьсоединяетпрошлое,настоящее,позволяясохранитьи 
продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

- историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 
объединенияиндивидульныхпереживаний,ивключаетважнейшиенравственныекачества: 

благодарность,уважение,гордостьпотомковзажизньиподвигипредков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании 

занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных 

исторических фактах - единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственностьпоколений 

- каждоеследующеепоколениеучится упредыдущего:осваивает,воссоздаѐт, 
продолжает его достижения, традиции; 

- семьяпостроенанасохранениипреемственностипоколений.Памятьо 

предыдущихпоколенияхбережнохранитсявпредметах,фото,вещах,атакжевгуманном 

отношении к старшим поколениям. 

Например,тема:«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)».Обсуждается 

проблема:каждоепоколениесвязаноспредыдущимиипоследующимиобщейкультурой, 
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историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе 

качества, которые были характерны для наших предков, людей далѐких поколений: любовь 

к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм —любовькРодине 

- патриотизм(любовькРодине)-самоеглавноекачествагражданина; 

- любовьксвоемуОтечествуначинаетсясмалого —спривязанностикродному 
дому, малой родине; 

- патриотизмстроитсянаответственностизасудьбусвоейроднойземли;чувстве 
гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Этавысшаянравственнаяценностьявляетсяприоритетнойвовсехсценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой 

жизни. 

4. Доброта, добрыедела 

- доброта—этоспособность(желаниеиумение)бытьмилосердным,поддержать, 
помочь без ожидания благодарности; 

- благотворительность—проявлениедобрыхчувств;благотворительностьбыла 
распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семьяисемейные ценности 

- семьясвязананетолькообщимместомпроживания,общимхозяйством,общими 
делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, 

традициямиит.д.; 

- каждыйчленсемьиимеетсвоиобязанности,новсегдаготовыприйтинапомощь 
другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

- обучающийсядолженответственноотноситьсяксвоейсемье,участвоватьво 
всех ее делах, помогать родителям; 

- семейныеценностивсегдабылизначимыдлянародовРоссии;семейные 
ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 

обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День 

матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

6. КультураРоссии 

- культураобщества—этодостижениячеловеческогообщества,созданныена 
протяжении его истории; 

- российскаякультурабогатаиразнообразна,онаизвестнаи уважаемавовсем 

мире; 

- культурапредставленадостижениямивматериальнойсфере(строительство, 

техника,предметыбытаидр.),вдуховнойсфере(народноетворчество,литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей. 

Темы,связанныесосознаниемобучающимисяэтойсоциальнойценности,подробно 



317 
 

и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии 

построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и 

музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (к 

Международному дню цирка)». 

7. НауканаслужбеРодины 

- наукаобеспечиваетпрогрессобществаиулучшаетжизнь человека; 

- внаукеработаютталантливые,творческиелюди,бесконечнолюбящиесвою 
деятельность; 

- вРоссиисовершеномногонаучныхоткрытий,безкоторыхневозможно 
представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают впроцессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я 

вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно 

добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения 

нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как 

неучебных формируются определенные ценности: высшие нравственные чувства и 

социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к 

обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их 

принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. 

При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, гдефункционирует 

данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития 

учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей 

обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, 

выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенностиреализациипрограммы 

Личностное развитие ребѐнка - главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 

педагогуграмотноорганизоватьдеятельностьшкольниковназанятияхврамкахреализации 

программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговорыоважном» 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая 

книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

ОтветственностьгражданиназасудьбусвоейОтчизны.Историческаяпамятьнародаи 
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каждого человека. Связь (преемственность) поколений - основа развития общества и 

каждого человека. Историческая память - это стремление поколения, живущего внастоящее 

время, принять и воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные ценности 

предыдущих поколений («Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный 

компонент)», «День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм —качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь еѐ — часть любви к Отчизне. 

Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. ВеликаяОтечественная 

война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории 

блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской», 

«Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», 

«День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», 

«СоюзникиРоссии»,«Урокпамяти»). 

Конституция Российской Федерации —главный закон государства. Что такое 

права и обязанности гражданина. Права ребѐнка в России. Примеры выполнения 

обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее представление) 

(«Главный закон страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая 

грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита - проявление патриотических 

чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в 

список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные 

достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым - природная 

жемчужина. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь 

домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 

(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом 

самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 

нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всѐ время, пока работаешь? («Труд 

крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность —качество настоящего человека, 

способностьоказатьпомощь,поддержку, проявитьзаботуимилосердие.Доброедело:кому оно 

необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 

благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных 

религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы 

вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)»). 

ДетскиеобщественныеорганизациивРоссиииихдеятельность-мывместе,и 
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мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, 

слабым («Будь готов!Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль 

молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе - залог его благополучия и отсутствия конфликтов. 

Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)», «Россия - здоровая держава»). 

ГосударственныепраздникиРоссийскойФедерации: 

- Новыйгод,—замечательныйобщенародныйпраздник.Традициипразднования 
Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. 

Рождество(7января).ИсторияпраздникаРождестваХристова.Рождественскиетрадициив 

России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных 

народов России»). 

- Деньроссийскойнауки(8февраля).НаукаинаучныеоткрытиявРоссии. 

Значениенаучныхоткрытийдляпрогрессаобществаиразвитиячеловека.Преемственность 

поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, 

Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учѐных, без которых 

невозможнопредставитьсовременныймир:телеграф,цветнаяфотография,радиоприѐмник, 

ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, 

упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности 

российских ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- 

исследовательскойдеятельности.Чтотакоевиртуальныймириктоегосоздаѐт? «Плюсы»и 

«минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-ресурсами. 

(«Россия:взглядвбудущее»,«Технологическийсуверенитет/цифроваяэкономика/новые 

профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»). 

- ДеньзащитникаОтечества(23февраля).Историярожденияпраздника. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к 

роднойземле,Родине.Армиявгодывойныимирноевремя:всегдаестьместоподвигу. Качество 

российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

- Международныйженскийдень(8марта)—праздникблагодарностиилюбвик 

женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. 

ВеликиеженщинывисторииРоссии,прославившиесвоюОтчизну(«Овзаимоотношениях в 

семье (День матери)»). 

- Денькосмонавтики(12апреля).Страницыисториироссийскойкосмонавтики. 

ПервыйискусственныйспутникЗемли;Луноход-1;первыйполѐтчеловекавкосмос-Ю.А. 

Гагарин; первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полѐт в 

космосе—ВалерийПоляков.Гордостьроссиянзауспехистранывосвоениикосмоса(«Я вижу 

Землю! Это так красиво»). 

- ПраздникВесныиТруда(1мая).Историипраздника-100лет.Последний 

весенниймесяц связансразнообразнымиработамивполе,всаду,вогороде.Сдавних 

временлюдижелалидругдругухорошегоурожая,удачноголета.Традицияизменилась, когда 

женщины-работницы выступили на митинге с требованиями прекратить 
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эксплуатироватьдетскийтрудиповыситьзаработнуюплатуженщинам(«Трудкрут!»). 

- ДеньПобеды(9мая).ВеликаяпобедасоветскойармиивВеликойОтечественной 
войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в 

победусоветских воинов,тыла,партизанскогодвижения.Ктотакиефашисты? Почемуони 

хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места 

принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения 

узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, 

любим, гордимся («День памяти»). 

- ДеньРоссии(12июня)-праздниквсех,ктолюбитсвоюстрану,заботитьсяоее 

процветании.Этотпраздник-символсвободы,гражданскогомира,согласиявсехнародов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия - это мы, 

живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на 

склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом .... В этот день мы еще раз убеждаемся, 

чтовсенародынашейстраны-едины(«Там,гдеРоссия»). 

- Деньзнаний(1сентября).Нашастранапредоставляетлюбомуребѐнку 

возможностьс6,5лет учитьсявшколе.Знания—ценность,котораянеобходиманетолько 

каждомучеловеку, но и всемуобществу. Знания — основа успешного развития человека и 

общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День 

Знаний»). 

- Деньучителя(5октября).Учитель—важнейшаявобществепрофессия. 

Назначениеучителя-социальноеслужение,образованиеивоспитаниеподрастающего 

поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности 

школьников.Оценкаучительскоготруда.Страницыисторииразвитияобразования.Первые 

школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И. 

Федоров.Великиепедагогипрошлого.УчебникиК.Д.Ушинскогодляобучения грамоте 

детей.ЯснополянскаяшколаЛ.Н.Толстого(«Деньучителя(советникипо воспитанию)»). 

- Деньнародногоединства(4ноября).Этотпраздник -проявлениегордостии 
поклоненияпредшествующимпоколениям,которыенеразпроявлялипатриотические 

чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 

году,когдаМининиПожарскийсобралинародноеополчениедляборьбысиноземными 

захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с 

фашистами. («День народного единства»). 

Различныепраздники,посвященныеисторииикультуреРоссии: 

Историческая память: Пѐтр и Феврония Муромские - символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья - первый в 

жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; 

взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». 

Особое отношение к старшемупоколению, проявление действенного уважения, внимания к 

бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание 

роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/илидочь. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, 

хранительницасемейногоочага,воспитательницадетей.Спервыхднейжизнирядомс 
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ребѐнком всѐ время присутствует мама — человек, чьѐ сердце бьѐтся чаще и сильнее, чем у 

других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. 

Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от 

Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические 

театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его 

выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального 

искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего 

мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К 

Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин - создатель 

нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российскихписателей 

и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь - русский писатель, внесший вклад в 

развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский 

язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностныерезультаты 

Гражданско-патриотическе воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

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

гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственноевоспитание: пониманиесвязичеловекас 

окружающим миром; бережное отношениек среде обитания; проявлениезаботы оприроде; 

неприятие действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

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

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям. 

Ценностинаучногопознания:первоначальныепредставленияонаучнойкартине 
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мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к 

поисково-исследовательской деятельности. 

Метапредметныерезультаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения 

предложенных учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение,анализ, 

классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственногоповедения, 

приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к 

окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с информацией, 

представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в 

диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные 

высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить 

небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной 

задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия«Разговорыоважном»позволяютосуществитьрешениезадачпоосвоению 

предметныхпланируемыхрезультатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания 

учебных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность 

младших школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных 

ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной 

задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского языка. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммывнеурочнойдеятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление 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 устнойи 

письменной речи какпоказателяобщей культурычеловека;овладениеосновными видами 

речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: 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. 

Иностранныйязык:знакомствопредставителейдругихстранскультуройсвоего 
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народа. 

Математикаиинформатика: развитиелогическогомышления; 

приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой 

форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре,природе; 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

развитие умений описывать, сравниватьи группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

понимание простейших причинно- следственных связей в окружающем мире (в том числе 

на материале о природе и культуре родногокрая);приобретениебазовых 

уменийработысдоступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о 

природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов организациии сети 

Интернет,полученияинформации из источников в современной информационной среде; 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности,веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение 

навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 

"милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, 

приводитьпримерыпроявленийлюбвикближнему,милосердияисостраданияв 



324 
 

религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, 

готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительноеискусство: выполнениетворческихработс 

использованием различных художественных материалов и средств художественной 

выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры 

изобразительного искусства; умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России. 

Музыка:знаниеосновныхжанровнароднойипрофессиональноймузыки. 

Технология:сформированностьобщихпредставленийомирепрофессий,значении труда 

в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о 

физическойкультуреиспорте,физическойактивностичеловека,физическихкачествах, 

жизненноважныхприкладныхуменияхинавыках,основныхфизическихупражнениях; 

умениевзаимодействоватьсосверстникамивигровыхзаданияхиигровойдеятельности, 

соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных 

предметов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной 

эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и 

является после решения воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

 

Рабочая программа курсавнеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

Программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов «Функциональная 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требования к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

Программа «Функциональная грамотность» составлена на основе авторского курса 

программы «Функциональная грамотность» для 1-4 классов (авторы-составители М.В. 

Буряк, С.А. Шейкина). 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника. 

Цельпрограммы:созданиеусловийдляразвитияфункциональнойграмотности. 

Программа разбита на шесть блоков: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая грамотность», «Глобальные компетенции», «Креативное 

мышление» и «Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для 

активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное 

понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для 

осуществления жизненных целей. 
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Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности нравственного поведения в области 

экономических отношений всемье, формированиеопытапримененияполученных знанийи 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Цель изучения блока «Глобальная компетентность» изучать местные, глобальные 

проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, понимать и оценивать различные 

точки зрения и мировоззрения, успешно и уважительно взаимодействовать с другими, а 

такжедействоватьответственнодляобеспечения устойчивогоразвитияи коллективного 

благополучия. 

Цель изучения блока «Креативное мышление» - умение человека использовать свое 

воображение для выработки и совершенствования идей, формирования нового знания, 

решения задач, с которыми он не сталкивался раньше. Креативное мышление способствует 

критически осмысливать свои разработки, совершенствовать их. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формированиеу 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в 

реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью 

научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. 

Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира, тех изменений, которые 

вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» рассчитана на 

135 часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. Срок реализации4 года (1-4 

класс): 

1 класс–33 часа 

2 класс–34 часа 

3 класс–34 часа 

4 класс–34 часа 

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и 

естественнонаучной грамотности, во 2 полугодии - по формированию математической 

финансовой грамотности. Если учитель считает необходимым, последовательность 

проведения занятий можно изменить. 

Формыорганизации занятий: 

 Предметныенедели; 

 Библиотечныеуроки; 

 Деловыебеседы; 

 Участиевнаучно-исследовательскихдискуссиях; 

 Практическиеупражнения 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровьяосуществляется 

на основе адаптированных общеобразовательных 

программначальногообщегообразованияприодновременномсохранениикоррекционной 
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направленностипедагогическогопроцесса,котораяреализуетсячерездопустимыеизменения в 

структурировании содержания, специфические методы, приемы работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА 

 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

результатов. 

Личностныерезультатыизучениякурса: 

- осознаватьсебякакчленасемьи,обществаигосударства:участиевобсуждении финансовых 

проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

- осознаватьличнуюответственностьзасвоипоступки; 

- уметьсотрудничатьсовзрослымиисверстникамивразличныхситуациях. 

 

Метапредметныерезультатыизучениякурса: 

Познавательные: 

- осваиватьспособырешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера:работанад 

проектами и исследованиями; 

- использоватьразличныеспособыпоиска,сбора,обработки,анализаипредставления 

информации; 

-овладеватьлогическимидействиямисравнения, обобщения,классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построений рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- использоватьзнаково-символическиесредства,втомчислемоделирование; 

- ориентироватьсявсвоейсистемезнаний:отличатьновоеотужеизвестного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, 

свойжизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

- перерабатыватьполученнуюинформацию:сравниватьигруппироватьобъекты; 

- преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую. 

Регулятивные: 

- проявлятьпознавательнуюитворческуюинициативу; 

- приниматьисохранятьучебнуюцельизадачу,планироватьеереализацию; 

- контролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующиекоррективыв их 

выполнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать правильность 

выполнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

- слушатьипониматьречьдругих; 
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- совместнодоговариватьсяоправилахработыв группе; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи(на уровне одного предложения или небольшого текста);  

- учитьсявыполнятьразличныероливгруппе(лидера,исполнителя,критика). 

Предметныерезультатыизученияблока«Читательскаяграмотность»: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни; 

- умениенаходитьнеобходимуюинформациювпрочитанных текстах; 

- умениезадаватьвопросыпосодержаниюпрочитанныхтекстов; 

-умениесоставлятьречевоевысказываниевустнойиписьменнойформевсоответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Предметныерезультатыизученияблока«Естественно-научнаяграмотность»: 

- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

- способность понимать основные; особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 

Предметныерезультатыизученияблока«Математическаяграмотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математикув разнообразных 

контекстах; 

- способностьпроводитьматематическиерассуждения; 

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления; 

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

приниматьрешения,которыенеобходимыконструктивному,активномуи размышляющему 

человеку. 

Предметныерезультатыизученияблока«Финансоваяграмотность»: 

- пониманиеиправильноеиспользованиефинансовыхтерминов; 

- представлениеосемейныхрасходах и доходах; 

- умениепроводитьпростейшиерасчетысемейногобюджета; 
 

- представлениеоразличныхвидахсемейных доходов; 

- представлениеоразличныхвидахсемейных расходов; 

- представлениеоспособахэкономиисемейногобюджета. 

Предметныерезультатыизученияблока«Глобальнаякомпетентность»: 

- способность рассматривать вопросы и ситуации местного, глобального и межкультурного 

значения (например, бедность, экономическая взаимозависимость, миграция, неравенство, 

экологические риски, конфликты, культурные различия и стереотипы); 

- овладение навыками и взглядами, необходимыми для жизни во взаимосвязанном мире; - 

способность использовать знания о мире и критически мыслить при рассуждении о 

глобальных событиях; 

- способность задавать вопросы, анализировать информацию, объяснять явления и 

вырабатывать собственную позицию; 

- способностьнаходить,анализироватьикритическиоцениватьсообщения СМИ; 
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- способностьпониматьиценитьразличныеточкизренияи мировоззрения; 

- способностьналадитьпозитивноевзаимодействиеслюдьмиразногонационального,этническ

ого, религиозного, социального или культурного происхождения или пола. Предметные 

результаты изучения блока «Креативное мышление»: 

- умение генерировать новые идеи на основе существующей информации,например, текста 

или изображения; 

- практика в творчестве, создавая, например, продолжение или альтернативное окончание 

любимой сказки; 

- стимулированиеразвитиявоображенияифантазии,творческуюактивностьдетей. 

Содержаниепрограммы–1класс(33часа) 

№ 

п/п 

Раздел Кол- 

во 

часов 

Содержание Формы внеурочной 

деятельности 

1 Читательская 1 В.Бианки.Лисимышонок. Библиотечныеуроки; 

 грамотность 1 Русскаянароднаясказка.Морозизаяц. Деловыебеседы; 

  1 В.Сутеев.Живые грибы. Участие в научно- 

  1 Г.Цыферов.Петушоки солнышко. исследовательских 

  1 М.Пляцковский.Урокдружбы. дискуссиях; 

  1 Русская народная сказка. Как лиса Практические 

   училасьлетать. упражнения 

  1 Е.Пермяк.Четыребрата.  

 Итого 7   

2. Математичес 1 Прокурочкурябу,золотыеипростые Библиотечныеуроки; 

 кая  яйца. Деловыебеседы; 

 грамотность 1 Прокозу,козлятикапусту. Участие в научно- 

  1 Пропетушкаижерновцы. исследовательских 

  1 Какпетушокикурочкиделилибобовые дискуссиях; 

   зернышки. Практические 

  1 Проналивные яблочки. упражнения 

  1 Про Машуи трехмедведей.  

  1 Промедведя,лисуимишкин мед.  

 Итого 7   

3. Креативное 1 Историясословом«дедушка».  

 мышление 1 Рассказыпо картинкам. 

 Итого 2   

4. Финансовая 1 За покупками. Библиотечныеуроки; 

 грамотность 1 Находчивыйколобок. Деловыебеседы; 

  1 Деньрождениямухи-цокотухи. Участие в научно- 

  1 Буратиноикарманныеденьги. исследовательских 

  1 КотВасилийпродает молоко. дискуссиях; 

  1 Леснойбанк. Практические 

  1 Какмужикзолото менял. упражнения 

 Итого 7   
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5. Естественно- 1 КакИванушкахотелпопитьводицы. Библиотечныеуроки; 

 научная 1 Пятачок,Винни-пухивоздушныйшарик. Деловыебеседы; 

 грамотность  Прорепкуидругиекорнеплоды. Участие в научно- 

  1 Плывет,плыветкораблик. исследовательских 

  1 ПроСнегурочкуипревращенияводы. дискуссиях; 

  1 Какделили апельсин. Практические 

  1 Крошкаенот и Тот,ктосидит впруду. упражнения 

  1 В.Сутеев. Яблоко.  

  1   

 Итого 8   

6. Глобальная 1 Комплексноезадание«Найденыш»  

 компетентно 1 Комплексноезадание«Мировойокеан 

 сть  загрязняется» 

 Итого 2   

 Итого 33   

 

Тематическоепланирование(1класс) 

№п/п Темазанятия Всегочасов 

Читательскаяграмотность 

1. В.Бианки.Лисимышонок. 1 

2. Русскаянароднаясказка.Морозизаяц. 1 

3. В.Сутеев.Живые грибы. 1 

4. Г.Цыферов.Петушоки солнышко. 1 

5. М.Пляцковский.Урокдружбы. 1 

6. Русскаянароднаясказка.Каклисаучилась летать. 1 

7. Е.Пермяк.Четыребрата. 1 

Математическаяграмотность 

8. Прокурочкурябу, золотыеи простыеяйца. 1 

9. Прокозу,козлятикапусту. 1 

10. Пропетушкаижерновцы. 1 

11. Какпетушокикурочкиделилибобовыезернышки. 1 

12. Проналивные яблочки. 1 

13. Про Машуи трехмедведей. 1 

14. Промедведя,лисуимишкин мед. 1 

Креативноемышление 

15. Историясословом«дедушка». 1 

16. Рассказыпокартинкам. 1 

Финансоваяграмотность 

17. За покупками. 1 

18. Находчивыйколобок. 1 
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19. Деньрождениямухи-цокотухи. 1 

20. Буратиноикарманныеденьги. 1 

21. КотВасилийпродает молоко. 1 

22. Леснойбанк. 1 

23. Какмужикзолото менял. 1 

Естественно-научнаяграмотность 

24. КакИванушкахотелпопитьводицы. 1 

25. Пятачок,Винни-пухивоздушныйшарик. 1 

26. Прорепкуидругиекорнеплоды. 1 

27. Плывет,плыветкораблик. 1 

28. ПроСнегурочкуипревращенияводы. 1 

29. Какделили апельсин. 1 

30. Крошкаенот и Тот,ктосидит впруду. 1 

31. В.Сутеев. Яблоко. 1 

Глобальнаякомпетентность 

32. Комплексноезадание«Найденыш» 1 

33. Комплексноезадание«Мировойокеанзагрязняется» 1 

 Итого: 33 

Содержаниепрограммы2класс(34ч) 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание Формы внеурочной 

деятельности 

1 Читательская 1 МихаилПришвин.Беличьяпамять. Библиотечныеуроки; 

 грамотность 1 И.Соколов-Микитов.Вберлоге. Деловыебеседы; 

  1 ЛевТолстой. Зайцы. Участие в научно- 

  1 НиколайСладков.Веселая игра. исследовательских 

  1 Обыкновенныекроты. дискуссиях; 

  1 ЭдуардШим.Тяжкийтруд. Практическиеупражнения 

  1 Прополевого хомяка.  

  1 Про бобров.  

 Итого 8   

2. Математичес 1 Пробеличьизапасы. Библиотечныеуроки; 

 кая 1 Медвежье,потомство. Деловыебеседы; 

 грамотность 1 Прозайчатизайчиху. Участие в научно- 

  1 Лисьизабавы. исследовательских 

  1 Про крота. дискуссиях; 

  1 Проежа. Практическиеупражнения 

  1 Прополевого хомяка.  

  1 Бобры строители.  

 Итого 8   

3. Креативное 1 Историясословом«фотоальбом».  

 мышление 1 Рассказыпо картинкам. 

 Итого 2   

3. Финансовая 1 Беличьиденьги. Библиотечныеуроки; 
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 грамотность 1 Поврежденные и фальшивые Деловыебеседы; 

  деньги. Участие в научно- 

 1 Банковскаякарта. исследовательских 

 1 Безопасностьденегнабанковской дискуссиях; 

  карте. Практическиеупражнения 

 1 Про кредиты.  

 1 Про вклады.  

 1 Ловушкидля денег.  

 Итого 7   

4. Естественно- 1 Про белочкуи погоду. Библиотечныеуроки; 

 научная 1 Лесныесладкоежки. Деловыебеседы; 

 грамотность 1 Про зайчишкуиовощи. Участие в научно- 

  1 Лисьиноры. исследовательских 

  1 Кореньчасть растения. дискуссиях; 

  1 Занимательные особенности Практическиеупражнения 

   яблока.  

  1 Прохомякаи его запасы.  

 Итого 7   

5. Глобальная 1 Комплексноезадание«Футболи  

 компетентно  дружба» 

 сть 1 Комплексноезадание«Случайв 

   гостях» 

 Итого 2   

 Итого 34   

Тематическоепланирование(2класс) 

№п/п Темазанятия Всегочасов 

Читательскаяграмотность 

1. МихаилПришвин.Беличьяпамять. 1 

2. И.Соколов-Микитов.Вберлоге. 1 

3. ЛевТолстой. Зайцы. 1 

4. НиколайСладков.Веселая игра. 1 

5. Обыкновенныекроты. 1 

6. ЭдуардШим.Тяжкийтруд. 1 

7. Прополевого хомяка. 1 

8. Про бобров. 1 

Математическаяграмотность 

9. Пробеличьизапасы. 1 

10. Медвежьепотомство. 1 

11. Прозайчатизайчиху. 1 

12. Лисьизабавы. 1 
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13. Про крота. 1 

14. Проежа. 1 

15. Прополевого хомяка. 1 

16. Бобры строители. 1 

Креативноемышление 

17. Историясословом«фотоальбом». 1 

18. Рассказыпо картинкам 1 

Финансоваяграмотность 

19. Беличьиденьги. 1 

20. Поврежденныеифальшивыеденьги. 1 

21. Банковскаякарта. 1 

22. Безопасностьденегнабанковскойкарте. 1 

23. Про кредиты. 1 

24. Про вклады. 1 

25. Ловушкидля денег. 1 

Естественно-научнаяграмотность 

26. Про белочкуи погоду. 1 

27. Лесныесладкоежки. 1 

28. Про зайчишкуиовощи. 1 

29. Лисьиноры. 1 

30. Кореньчасть растения. 1 

31. Занимательныеособенностияблока. 1 

32. Прохомякаи его запасы. 1 

Глобальнаякомпетентность 

33. Комплексноезадание«Футболи дружба» 1 

34. Комплексноезадание«Случайвгостях» 1 

 Итого: 34 

 

Содержаниепрограммы3класс(34ч) 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание Формы внеурочной 

деятельности 

1 Читательская 1 Продождевогочервяка. Библиотечныеуроки; 

 грамотность 1 Кальций. Деловыебеседы; 

  1 Скольковеситоблако? Участие в научно- 

  1 Хлеб, всемуголова. исследовательских 

  1 Про мел. дискуссиях; 

  1 Про мыло. Практические 

  1 Историясвечи. упражнения 

 Итого 7   

2. Естественно- 1 Дождевыечерви. Библиотечныеуроки; 

 научная 1 Полезныйкальций. Деловыебеседы; 

 грамотность 1 Про облака. Участие в научно- 

  1 Про хлеб идрожжи. исследовательских 
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  1 Интересноевеществомел. дискуссиях; 

1 Чеминтересномылоикаконо Практические 

 «работает»? упражнения 

1 Про свечи.  

1 ВолшебныйМагнит.  

 Итого 8   

3. Финансовая 1 Чтотакое«бюджет»? Библиотечныеуроки; 

 грамотность 1 Семейныйбюджет. Деловыебеседы; 

  1 Откудавсемьеберутсяденьги? Участие в научно- 

   Зарплата. исследовательских 

  1 Пенсияисоциальныепособия. дискуссиях; 

  1 Наследство,вкладвыигрыш. Практические 

  1 На что тратятся семейные упражнения. 

   деньги?Виды расходов.  

  1 Как сэкономить семейные  

   деньги?  

 Итого 7   

4. Математичес 1 Расходыи доходы бюджета. Библиотечныеуроки; 

 кая 1 Планируемсемейныйбюджет. Деловыебеседы; 

 грамотность 1 Подсчитываемсемейныйдоход. Участие в научно- 

  1 Пенсииипособия. исследовательских 

  1 Подсчитываем случайные дискуссиях; 

   (нерегулярные)доходы. Практические 

  1 Подсчитываемрасходы. упражнения 

  1 Расходы на обязательные  

   платежи.  

  1 Подсчитываем сэкономленные  

   деньги.  

 Итого 8   

5. Глобальная 1 Комплексноезадание«Говорим  

 компетентнос 1 наодномязыке». 

 ть  Комплексное задание 

   «Выбрасываем продукты или 

   голодаем?» 

 Итого 2   

6. Креативное 1 Историясословом«почта».  

 мышление 1 Рассказыпо картинкам. 

 Итого 2   

 Итого 34   

Тематическоепланирование(3класс) 

№п/п Темазанятия Всегочасов 
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Читательскаяграмотность 

1. Продождевогочервяка. 1 

2. Кальций. 1 

3. Скольковеситоблако? 1 

4. Хлеб, всемуголова. 1 

5. Про мел. 1 

6. Про мыло. 1 

7. Историясвечи. 1 

Естественно-научнаяграмотность 

8. Дождевыечерви. 1 

9. Полезныйкальций. 1 

10. Про облака. 1 

11. Про хлеб идрожжи. 1 

12. Интересноевеществомел. 1 

13. Чеминтересномылоикаконо«работает»? 1 

14. Про свечи. 1 

15. ВолшебныйМагнит. 1 

Глобальнаякомпетентность 

16. Комплексноезадание«Говоримнаодномязыке». 1 

17. Комплексноезадание«Выбрасываемпродуктыили 

голодаем?» 

1 

Финансоваяграмотность 

18. Чтотакое«бюджет»? 1 

19. Семейныйбюджет. 1 

20. Откудавсемьеберутся деньги?Зарплата. 1 

21. Пенсияисоциальныепособия. 1 

22. Наследство,вклад выигрыш. 1 

23. Начтотратятсясемейныеденьги?Видырасходов. 1 

24. Каксэкономитьсемейныеденьги? 1 

Креативноемышление 

25. Историясословом«почта». 1 

26. Рассказыпо картинкам. 1 

Математическаяграмотность 

27. Расходыи доходы бюджета. 1 

28. Планируемсемейныйбюджет. 1 

29. Подсчитываемсемейныйдоход. 1 

30. Пенсииипособия. 1 

31. Подсчитываемслучайные(нерегулярные)доходы. 1 

32. Подсчитываемрасходы. 1 

33. Расходынаобязательныеплатежи. 1 

34. Подсчитываемсэкономленныеденьги. 1 

 Итого: 34 
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Содержаниепрограммы4класс(34ч) 

№ 

п/п 

Раздел Кол- 

во 

часов 

Содержание Формы внеурочной 

деятельности 

1 Читательская 1 Стариннаяженскаяодежда. Библиотечныеуроки; 

 грамотность 1 Старинныеженскиеголовныеуборы. Деловыебеседы; 

  1 Старинная мужская одежда и Участие в научно- 

   головныеуборы. исследовательских 

  1 ЖилищекрестьянскойсемьинаРуси. дискуссиях; 

  1 Внутреннееубранстворусскойизбы Практические 

  1 Предметыобиходарусскойизбы упражнения 

  1 ИсторияпосудынаРуси.  

  1 Какиеденьгибылираньшев России  

 Итого 8   

2. Естественно- 1 Томат. Библиотечныеуроки; 

 научная 1 Болгарскийперец. Деловыебеседы; 

 грамотность 1 Картофель. Участие в научно- 

  1 Баклажан.СемействоПаслѐновые. исследовательских 

  1 Лук. дискуссиях; 

  1 Капуста. Практические 

  1 Горох. упражнения 

  1 Грибы.  

 Итого 8   

3. Финансовая 1 Потребительскаякорзина. Библиотечныеуроки; 

 грамотность 1 Прожиточныйминимум. Деловыебеседы; 

  1 Инфляция. Участие в научно- 

  1 Распродажи,скидки,бонусы. исследовательских 

  1 Благотворительность. дискуссиях; 

  1 Страхование. Практические 

    упражнения 

 Итого 6   

4. Математичес 1 Вбассейне. Библиотечныеуроки; 

 кая 2 Делаемремонт. Деловыебеседы; 

 грамотность 1 Праздничныйторт. Участие в научно- 

  1 Обустраиваемучасток. исследовательских 

  1 Поход в кино. дискуссиях; 

  1 Организуемэкскурсию Практические 

  1 Отправляемсявпутешествие. упражнения 

 Итого 8   

5. Глобальная 1 Комплексноезадание«Экологичная  

 компетентнос  обувь». 

 ть 1 Комплексное задание «Этичная 

   одежда». 
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 Итого 2   

6. Креативное 

мышление 

1 

1 

Историясословом«спички». 

Рассказыпо картинкам. 

 

 Итого 2   

 Итого 34   

Тематическоепланирование(4класс) 

№п/п Темазанятия Всегочасов 

Читательскаяграмотность 

1. Стариннаяженскаяодежда. 1 

2. Старинныеженскиеголовныеуборы. 1 

3. Стариннаямужскаяодеждаиголовные уборы. 1 

4. ЖилищекрестьянскойсемьинаРуси. 1 

5. Внутреннееубранстворусскойизбы. 1 

6. Предметыобиходарусской избы. 1 

7. ИсторияпосудынаРуси. 1 

8. Какиеденьгибылираньшев России 1 

Естественно-научнаяграмотность 

9. Томат. 1 

10. Болгарскийперец. 1 

11. Картофель. 1 

12. Баклажан.СемействоПаслѐновые. 1 

13. Лук. 1 

14. Капуста. 1 

15. Горох. 1 

16. Грибы. 1 

Глобальнаякомпетентность 

17. Комплексноезадание«Экологичнаяобувь». 1 

18. Комплексноезадание«Этичнаяодежда». 1 

Финансоваяграмотность 

19. Потребительскаякорзина. 1 

20. Прожиточныйминимум. 1 

21. Инфляция. 1 

22. Распродажи,скидки,бонусы. 1 

23. Благотворительность. 1 

24. Страхование. 1 

Математическаяграмотность 

25. Вбассейне. 1 

26. Делаемремонт. 1 

27. Делаемремонт. 1 

28. Праздничныйторт. 1 

29. Обустраиваемучасток. 1 
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30. Поход в кино. 1 

31. Организуемэкскурсию 1 

32. Отправляемсявпутешествие. 1 

Креативноемышление 

33. Историясословом«спички». 1 

34. Рассказыпо картинкам. 1 

 Итого: 34 

 

 Рабочаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности«Акварель» 

Рабочая программапредназначена для детей в возрасте от 7 лет с разной степенью 

одаренности, имеющих интерес к художественной деятельности инаправлена на 

обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки по 

изобразительному искусству. 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, 

на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и 

освоение опыта прошлого. 

Содержание программы расширяет представления учащихся о видах 

изобразительного искусства, стилях, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. 

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети 

могут применить полученные знания и практический опыт при выполнении творческих 

работ, участвовать в изготовлении рисунков, открыток. Предлагаемые занятия основной 

упор делают на изучение цветовой гаммы, подбор цветовых оттенков при выполнении 

работ. 

В настоящее время абсолютной ценностьюличностно - ориентированного образования 

является ребѐнок, и в качестве глобальной цели рассматривают человека культуры, как 

личность свободную, гуманную, духовную и творческую.«Чтобы у младшего школьника 

развилось творческое мышление, необходимо,чтобы он почувствовал удивление и 

любопытство, повторил путь человечества в познании, удовлетворилс аппетитом 

возникшие потребностив записях. Только через преодоление трудностей, решение проблем, 

ребѐнок может войти в мир творчества» (М. Р. Львов). Полюбив то, что тебя окружает, 

лучше поймешь и оценишь то, что присуще всему народному искусству, что объединяет 

все виды, увидишь то, что их отличает друг от друга в зависимости от природных условий, 

занятий местных жителей, их вкусов. Учащиеся будут учиться рисовать красками, лепить 

из пластилина, работать с бумагой. 

Большоймирискусстваоткроетдетямсвоитайны! 

 

Цель программы - формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачипреподаванияизобразительногоискусства: 

• формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

• формированиехудожественно-творческойактивностишкольников; 

• овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 
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Формирование нравственно-эстетической отзывчивости рассматривается как 

педагогический процесс, направленный на развитие осознанного отношения детей к 

окружающему миру и умения выражать его как в словесной форме, так ихудожественными 

средствами. Учитель строит занятия таким образом, чтобы от урока к уроку школьники 

учились видеть в природе многообразие формы и цвета, ценить красоту простых, 

обыденных явлений. 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости происходит не только в 

процессе восприятия окружающей природы, но и в ходе практической деятельности, при 

восприятии произведений художников (подлинники, слайды, репродукции), при 

обсуждении творческих работ одноклассников. В результате формирования эмоционально- 

оценочного отношения к работам одноклассников, к собственному творчеству принимает 

новые формы и художественно-творческая активность учащихся. 

Формирование художественно-творческой  активности учащихся в  области 

изобразительной  деятельности  позволяет им раскрыться, овладеть  различными 

приемами творческой деятельности. В этом возрасте для ребенка является проблемой 

письмом, и преодолеть эти трудности поможет графическая работа карандашом, палочкойи 

тушью, углем и грифелем, работа в мелкой пластике, развивающая пальцы. Живописное 

освоение листа большого формата с помощью гуашевых красок и широкой кисти помогает 

раскрепоститься и  учит легко работать кистью  во всех направлениях, свободно 

координируя движения руки. 

Художественно-творческая активность детей не только направлена на создание 

творческого произведения, но и находит проявление в момент вынашивания замысла, в 

процессе обсуждения будущей работы. Часто сам разговор, непосредственно 

предваряющий практическую деятельность, является толчком, рождающим 

художественный образ в детском творчестве. Стимулируют рождение художественного 

образа музыкальный, литературный и визуальный материал. 

Овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков происходит не только в 

процессепрактическойдеятельностиребенка,ноинаподготовительномэтапе,связанномс 

восприятием окружающей действительности, произведений искусства, в результате 

обсуждения детских работ, а также в процессе усвоения способов работы с различными 

художественными материалами, демонстрируемых учителем на уроке. В работе с 

учащимися необходимо идти от образа, от эмоционального насыщения каждой темы. Даже 

задания, связанные с постижением цвета, характера графической линии, освоением 

технических приемов работы кисточкой, палочкой, карандашом, в первую очередь должны 

иметь нравственно-эмоциональную нагрузку. 

Занятияпостроеныследующимобразом: 

1) Организационныймомент.Проверкаготовностиклассакзанятию 

2) Беседапотемеурока.Активизациямыслительнойдеятельностиучащихся,подготовка к 

выполнению заданий основной части. 

3) Основнаячасть.Творческаяпрактическаядеятельностьучащихся. 

4) Итогурока. Выставкаианализработ.Обобщениетемыурока. 

Принципы,лежащиевосновепостроениярабочей программы: 
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- личностно-ориентированные:разностороннее,свободноеитворческоеразвитиеребенка, 

- дидактические:наглядность,связьтеорииспрактикой, 

- творчества(креативности) :предполагает максимальную ориентацию на творческое 

начало в учебной деятельности обучающегося приобретение ими собственного опыта 

творческой деятельности, умение создавать новое, находить нестандартные решения, 

- деятельностно-ориентированные: деятельности, освоение учениками знаний, умений, 

навыков преимущественно в форме практической творческой деятельности. 

- вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, т.е. понимания 

возможности различных вариантов решения задачи и умения осуществлять систематический 

переборвариантов.Этотпринцип снимаетстрах передошибкой, учитвосприниматьнеудачу не 

как трагедию, а как сигнал для еѐисправления. 

 

Ценностныеориентирысодержанияданногокурса: 

Ценность жизни– признание человеческой жизни и существования живого в природеи 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира -частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра– направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность истины– это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 

Ценность свободыкак свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальнойсолидарности какпризнание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 
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Ценностьгражданственности–осознаниечеловекомсебякакчленаобщества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма -одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечествакак части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию 

их культур. 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности: 

1. Раскрытиетворческогопотенциалашкольников. 

2. Умениевоплощатьвживописныхработахсвоисобственныевпечатления. 

3. Создаватьпрекрасноесвоимируками. 

4. Ценитьсвойтруд,уважатьчужой. 

5. Уметьприменятьтеоретическиезнаниянапрактике. 

6. Уметь пользоваться художественным материалом. 

Метапредметные,предметныеиличностные,результаты 

освоения программы. 

 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

РегулятивныеУУД: 

 определятьиформулировать цельдеятельностинаурокеспомощью учителя; 

проговариватьпоследовательностьдействийнауроке; 

 учитьсявысказыватьсвоѐпредположение(версию); 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учитьсяготовитьрабочееместои выполнять практическуюработупо 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнятьконтрольточностиразметкидеталейспомощьюшаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 учитьсясовместносучителемидругимиученикамидаватьэмоциональную 

оценкудеятельностиклассанауроке. 

Средствомформированияэтихдействийслужиттехнологияоценкиучебныхуспехов. 

ПознавательныеУУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 добыватьновыезнания: находить ответы навопросы,используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатыватьполученнуюинформацию:делатьвыводыврезультате 

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную 
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информацию:сравниватьигруппироватьпредметыиихобразы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

 

КоммуникативныеУУД: 

 донести свою позицию до других: оформлятьсвою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушатьипониматьречьдругих. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности.Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

 

Предметными результатамиизученияпрограммы является формирование следующих 

знаний и умений. 

Иметь представление обэстетических понятиях:эстетический идеал, эстетический 

вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

Похудожественно-творческойизобразительнойдеятельности: 

знатьособенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа.Линия, мазок, 

пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объѐмное изображение, 

рельеф, мозаика. 

Уметьреализовыватьзамыселобразаспомощьюполученныхна уроках 

изобразительного искусства знаний. 

Потрудовой(технико-технологической)деятельностиучащиеся 

научаться: 

- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно- прикладного 

искусства ( что больше всего понравилось , почему, какие чувства, переживания может 

передать художник); 

-стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

-без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист 

бумаги; 

-использовать формат листа ( горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и 

сюжетом; 

-использоватьнавыкикомпоновки; 

-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, 

отражать содержание литературного произведения; 

-передавать пространственное отношение ( изображать на листе бумаги основание более 

близких предметов ниже, дальних – выше, ближние предметы крупнее равных им, но 

удаленныхи т.д.); 

-применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов ( акварель, гуашь, пастель, тушь и др.),уметь 

ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного контура; 

-менятьнаправлениештриха,линии.Мазкасогласноформе; 
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-составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных 

форм растительного мира, из геометрических форм; 

-лепитьнесложныеобъекты(фрукты,животных,человека, игрушки); 

-составлятьаппликационныекомпозицииизразныхматериалов. 

Рабочаяпрограммаповнеурочнойдеятельности«Акварель»составленасучетом рабочей 

программы воспитания. 

Личностныерезультатыимеютнаправленностьнарешениезадачвоспитания,развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

 оцениватьжизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 самостоятельноопределятьиобъяснятьсвои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правилаповедения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

 

2. Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 

Наблюдаем и изображаем осень. 

Изображение осенних листьев, деревьев, натюрморта из осенних плодов (овощи, фрукты). 

Выполнение натюрморта-аппликации. Упражнение на смешивание красок. 

Вчемкрасотазимы? 

Знакомство с новым видом художественной деятельности, видами орнамента, правилами 

его построения. Роспись варежки орнаментом. Изображение снега. 

Мыинашидрузья. 

Знакомство с работой художника в цирке. Навыки работы с пластилином. Знакомство с 

рыбами, изображение рыб. Рисуем дом. Выполнение аппликации собаки. Рисуем членов 

семьи. 

Какогоцветавеснаилето? 

Рисуем природу акварелью и гуашью. Знакомство с новыми техниками изображения – 

монотипией и «по сырому». Выполнение аппликации весенних цветов из пластилина. 

Знакомство с симметрией. Рисунок бабочки. 

3. Тематическоепланированиекурсавнеурочнойдеятельности 

 

№ 

п/п 

Содержаниетематического блока Кол 

-во 

час 

ов 

Умение, вырабатываемые в 

результате деятельности 

учащихся 

Наблюдаемиизображаемосень(7 часов)  

1 Введениевпредмет.Вседетилюбятрисовать 1 Умение правильно 

организовать свое рабочее 2 Мызнакомимсясволшебнымикрасками 1 
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3 Какогоцветаосенняялиства?Коллективнаяработа 

«Деревовосеннемубранстве» 

1 место, правильно держать 

кисть, лист бумаги, свободно 

работать с карандашом, 

правильнопередаватьформу, 

пропорции изображаемого. 

4 Осеннийбукет 1 

5 Ветервосеннемлесу 1 

6 Осень—пораплодородия.Овощи 1 

7 Осень -пораплодородия. Фрукты 1 

Вчемкрасотазимы?(7часов) 

8 Мыготовимсякзиме 1 Умение самостоятельно 

рисовать кистью, применять 

технику разбрызгивания, 

простейшиеприемыросписи. 

9 Коллективнаяработа«Первыйснег» 1 

10 Нашизимниезабавы 1 

11 Нашизимниезабавы 1 

12 Морозныеузоры 1 

13 Морозныеузоры 1 

14 Коллективнаяработа«Зимнийденьнаприроде» 1 

Мыинашидрузья.(10часов) 

15 Мы вцирке 1 Умение передавать в 

рисунках пространство, 

правильно располагать лист 

бумаги,  быть 

наблюдательным, рисовать 

рыбок, портрет, лепить 

животных. 

16 Мирнашегоаквариума.Красивыерыбы 1 

17 Мирнашегоаквариума.Подводныймир 1 

18 Домикдлясобачки 1 

19 Учимсяделатьизбумаги собачку 1 

20 Сделаемподарокнашимпапам 1 

21 Рисуемдлянашихмам,бабушек,сестер.Портрет 

«Мамина улыбка» 

1 

22 Рисуем для наших мам, бабушек, сестер. 

Коллективнаяработа«Чудо-букет» 

1 

23 Лепимлюбимыхживотных.Охужэтикошки! 1 

24 Мырисуемсвоих друзей 1 

Какогоцветавеснаилето?(9 часов) 

25 Какогоцветанебо? 1 Умение видеть и отражать 

красотуокружающегомирав 

творческой работе, 

применять простейшие 

приемы при рисовании 

кистью (штрих, точка, 

волнистые линии). 

26 Деревьяпроснулись 1 

27 Деревьялюбуются своимотражением 1 

28 Красота природы 1 

29 Мыизображаемвесенниецветы 1 

30 Аппликация«Разноцветныебукашки» 1 

31 Коллективнаяработа«Танецбабочек-красавиц» 1 

32 Здравствуй,лето!Итоговыйуроквформеигры- 

путешествия 

1 

33 Экскурсияна природу 1 

 Итого 33 

 

 Рабочаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности«Мирпрофессий» 

Цельпрограммы:способствоватьформированиюумладшихшкольниковценностноеотношен

иекпознаниюокружающегомирачерезразвитиеинтересакпрофессиям, 
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основанное на практической вовлеченности обучающихся в различные виды 

познавательной, игровой, общественно полезной, досуговой деятельности. 

Задачи: 

1. Разъяснятьобучающимсяобщественнуюзначимостьразличных профессий. 

2. Побуждатьшкольников к выработке индивидуальных способов продуктивной 

деятельности, самооценке, приобретению опыта, необходимого для проведения 

самостоятельных исследований. 

3. Способствовать формированию и развитию активной жизненной позиции воспитанников 

через привлечение их к социально – значимой практической деятельности. 

 

Программасоставленадляобучающихся1-4классовввозрасте6-11лет. 

Программа рассчитана на 34 часа, занятия проводятся 1раз в неделю. 

Результатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности 

Личностныерезультаты 

Входереализациипрограммыобучающиесядолжныовладеватьспециальнымизнаниями

, умениями и навыками. К ним относятся: 

- когнитивные–знанияобучающихсяотруде,омирепрофессий; 
- мотивационно-личностные – отношение к труду,интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

- поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные УУД: 

- учитьвысказыватьсвоѐпредположение(версию)наосновеработысиллюстрацие

й, учить работать по предложенному учителем плану; 

- учитьсясовместнос учителемидругими ученикамидаватьэмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

КоммуникативныеУУД: 

- умениедонестисвоюпозициюдодругих:оформлятьсвоюмысльвустнойи 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушатьипониматьречь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

- учитьсявыполнятьразличныероливгруппе(лидера,исполнителя,критика); 

- предлагатьпомощьисотрудничество; 

- координироватьиприниматьразличныепозициивовзаимодействии. 

 

ПознавательныеУУД: 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков,схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 
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Содержаниекурса 

Формыиметодыповедениявнеурочнойдеятельности: 

- самоуправление; 
- конкурсы,викторины; 

- познавательныечтения; 

- театрализованныепредставления; 

- проектная работа. 

Словесные методы: рассказ, беседа, сообщения, дискуссия - эти методы 

способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой 

информации; 

Наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, 

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей; 

Практические методы: экскурсии по городу, изготовление рисунков, фото, проекты. 

Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, 

способствуют развитию навыков и умение детей. Такие формы работы позволяют детям 

почувствовать их причастность к культурному наследию народа, его ценностям. 

Мини – проект. Оформление фотовыставки.Конкурсы рисунков, сочинений, 

презентации,викторины, дискуссии, экскурсии, беседы. 

«Человек– природа» 

Мы – часть природы. Знакомство с растительным и животным миром. Знакомство с 

профессией архитектора. Описание профессии дизайнера и его деятельности. Знакомство с 

понятиями: эскиз, образ, модель, узоры и др.; с видами деятельности — показывать, 

намечать, делать Знакомство с профессией - флорист. Введение понятий: флористика, цвет, 

форма, композиция.Секреты составления композиций из цветов: сорт цветов,популярность 

растений и их сочетаемость.Профессия – скульптор.Близкие понятия - художник, мастер. 

Виды скульптуры (статуя, группа, статуэтка, бюст, памятники, монументы). Основные 

способы работы скульптора: резьба, высекание, лепка, литье. Качества, необходимые в 

профессии: художественные способности, физическая сила, память, внимание, терпение, 

аккуратность. Знакомство с профессией -парфюмера. Введение основных понятий: 

начальная нота, «сердце» запаха и конечная нота - шлейф. 

 

«Человек– человек» 

Профессия – портной. Смежные профессии: конструктор-модельероператор 

швейного оборудования. Орудия труда: игла, ножницы, булавка, швейная машина, утюг. 

Экскурсия в ателье. Профессии продавец, кассир, товаровед. Кто оберегает наше здоровье? 

Профессия врач. Профессия фармацевт. Кто ведет нас по дороге знаний? Профессия 

учитель. Профессия повар.Введение понятий: поварня, кухонная утварь, шумовка, мутовка, 

ступка, дуршлаги т.д. Знакомство с профессией - реставратор. Проект «Новая жизнь старым 

вещам». 

 

«Человек– техника» 

Что такое техника? Знакомство со строительными профессиями.Профессия 

конструктор, архитектор. Ведение понятий конструкция, скульптура. Профессия водитель, 

шофер,вагоновожатый,кондуктор.Знакомствоспромышленнымипрофессиями: 
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металлург, сварщик, токарь,нефтяник и т.д. Профессия железнодорожник. Транспорт, 

который используется для перевозки пассажиров и различных грузов по рельсовым 

путям.Профессии авиации: диспетчер, радист, пилот, стюардесса.Введение понятия 

авиация. Профессии матрос, судоводитель, капитан дальнего плавания. Введение понятий: 

гирокомпас, трап, штурвал, рубка, шлюз, адмиралтейство. 

 

Человек–художественный образ 

 

Что такое искусство? Знакомство с жизнью замечательных людей города. 

Знакомство с достопримечательностями города. Знакомство с профессиями археолог, 

фотограф, экскурсовод, журналист,корреспондент, репортер. Профессия космонавт. 

Описание профессиииллюстратора. Виды деятельности: иллюстрирование печатных 

изданий, книг, сборников; разработка дизайна книги, брошюры. Современные 

иллюстраторы. Рисование с помощью графических компьютерных программ. 

 

 

 

Календарно-тематическоепланирование 

(34 часа) 

№п\п Тема Кол-вочасов 

1 Вводноезанятие. 
Мы–частьприроды. 

1 

2 Мы–строители будущего! 1 

3 Какиебывают профессии 1 

4 Ктотакойдизайнер 1 

5 Профессияфлорист 1 

6 Беречьприроду–это важно! 1 

7, 8 Редкиепрофессии 2 

9 Забытыепрофессии 1 

10 Оденемкуклунаработу,едемнаработу 1 

11 Мыидемвмагазин 1 

12 Аптека 1 

13 Моямамаврач 1 

14 Профессияповар 1 

15 Домашнийпомощник 1 

16 Парикмахерская 1 

17 Кулинарныйпоединок 1 

18 Работникииздательстви типографии 1 
  

19 Веселые мастерские 1 

20 Подорогеидутмашины.ПДД 1 

21 Строительныеспециальности 1 

22 Поморям,по волнам 1 

23 Знакомствоспромышленными профессиями 1 

24 Кудауходятпоезда 1 

25 Профессиялетчик 1 

26 Истоки трудолюбия 1 
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27 Откудасахарпришел 1 

28 Угадай профессии 1 

29 «Здравствуйте,инопланетяне!» 1 

30 Времянараздумьенетеряй,снамивместетрудисьи 
играй 

1 

31 Путешествиенастройку 1 

32 Моиземлякивмиретворческих профессий 1 

33 Путешествиевмир профессий 1 

34 Итоговое занятие 1 

 

 

 Рабочаяпрограммавнеурочнойдеятельности«Подвижныеигры» 

Программавнеурочнойдеятельностипоспортивно-оздоровительномунаправлению включает 

в себязнания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающиесохранениеиукреплениефизическогоипсихическогоздоровья.Данная 

программа являетсякомплексной программой по формированию культуры здоровья 

обучающихся,способствующаяпознавательномуиэмоциональномуразвитиюребенка, 

достижениюпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлениюнаправленананивелированиеследующихшкольныхфакторовриска: школьные 

страхи, большие учебныенагрузки и трудности в усвоении школьной 

программы,интенсификация учебного процесса. Только наличие системы работы по 

формированиюкультурыздоровьяиздоровогообразажизнипозволитсохранитьздоровье 

обучающихся в дальнейшем. 

Итак, подвижные игры в комплексе с другими воспитательными средствами 

представляютсобойосновуначальногоэтапаформированиягармоническиразвитой, активной 

личности ,сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическоесовершенство.Впечатлениядетстваглубокиинеизгладимывпамятивзрослого 

человека. Они образуют фундамент развития его нравственных чувств, сознания и 

дальнейшегопроявленияих вобщественно-полезнойитворческой деятельности. 

Целиизадачиобучения,воспитанияиразвитиядетей по 

спортивно-оздоровительному направлению 

внеурочнойдеятельности 

Программавнеурочнойдеятельностипоспортивно-оздоровительному 

направлениюможетрассматриватьсякакоднаизступенейкформированиюкультуры здоровья 

и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в 
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школе.Основнаяидеяпрограммызаключаетсявмотивацииобучающихсянаведение 

здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и 

психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление 

здоровьямладшихшкольников,воснову,которойположеныкультурологическийи 

личностно-ориентированный подходы. 

Программавнеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлениюноситобразовательно-воспитательныйхарактеринаправленана 

осуществление следующих целей: 

I. формироватьустановкинаведениездоровогообразажизниикоммуникативныенавыки, 

такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

II. развиватьнавыкисамооценкиисамоконтролявотношениисобственногоздоровья; 

III. обучатьспособамиприемамсохраненияиукреплениясобственногоздоровья. 

IV. охранаи укреплениефизическогоипсихическогоздоровьямладшихшкольников. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Формирование: 

 представленийо:факторах,оказывающихвлияющихназдоровье;правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации 

режима дня, учѐбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянииназдоровье;основныхкомпонентахкультурыздоровьяиздоровогообраза 

жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 

 навыковконструктивногообщения; 

 потребностибезбоязненнообращатьсякврачуповопросамсостоянияздоровья,в том 

числе связанным с особенностями роста и развития; 

 пропагандаздоровогообразажизни; 

 Формированиеосознанногоотношенияксвоемуфизическомуипсихическому 

здоровью; 

 отработканавыков,направленныхнаразвитиеисовершенствованиеразличных 

физических качеств: 

а)повышениеуровнявыносливости(беговыеупражнения), 

б)укреплениеосновнойгруппымышц,увеличиваяподвижностьвсуставах, улучшая 

координацию движений . 
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2. Обучение: 

- осознанномувыборумоделиповедения,позволяющейсохранятьи 

укреплять здоровье; 

- правиламличнойгигиены,готовностисамостоятельноподдерживатьсвоѐ 

здоровье; 

- элементарнымнавыкамэмоциональнойразгрузки(релаксации); 

- упражнениямсохранениязрения. 

Планируемыерезультаты 

Выпускникнаучится: 

характеризовать назначениепрогулок на свежем воздухе, подвижных игр,занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

организовыватьипроводитьподвижныеигрыипростейшиесоревнованиявовремя 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

выполнятьорганизующиестроевыекомандыиприемы; 

выполнятьигровыедействияиупражненияизподвижныхигрразной функциональной 

направленности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

планироватьикорректироватьрежимднясучетомсвоейучебнойивнешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

выполнятьпростейшиеприемыоказаниядоврачебнойпомощипритравмахи ушибах. 

Содержаниекурса 

Подвижныеигры. 

«Гусилебеди», «Салки»,«Догонименя», «Вызовномеров»,«Деньиночь»,«Волкворву», 

«Горелки», «Лягушки-цапли»,«Быстрее по местам», «Удочка»,«Аисты»,«Не намочи ног», 

«Охотники и утки», «Пчѐлки», «Пятнашки», «Кот и мыши»,«Вышибалы», «Пустое место», 

«Совушка»«Подвижнаяцель», «Попадивцель», «Двамороза», «Белыемедведи», 

«Казакиразбойники»,«Рыбакиирыбки»,«Бросай–беги»,«Соколимыши»,«Быстрая 



350 
 

передача», «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Зайцы в огороде», «Зайцы, сторож и 

Жучка»,«Снайперы»,«Играй,мячнетеряй»,«Запрещѐнноедвижение»,Весѐлыестарты. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

составленасучетомрабочейпрограммы воспитания. 

Личностныерезультатыимеютнаправленностьнарешениезадачвоспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами предмета. 

 активновключатьсявобщениеивзаимодействиесосверстникаминапринципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлятьположительныекачестваличностииуправлятьсвоимиэмоциямивразличных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлятьдисциплинированность,трудолюбиеиупорствовдостижениипоставленных 

целей; 

 оказыватьбескорыстнуюпомощьсвоимсверстникам,находитьснимиобщийязыки 

общие интересы. 

Тематическоепланирование 

 

№п/п Тема Количествочасов 

1. Основызнанийи уменийвразличныхжизненных 

ситуациях 

Вовремязанятий 

2. Строевыеупражнения Вовремязанятий 

3. Общефизическаяподготовка Вовремязанятий 

4. Подвижныеигры 34 

 Всего: 34 

 

 Рабочаяпрограммавнеурочнойдеятельности«ОрлятаРоссии» 

1. Пояснительнаязаписка 

 

 СодержательныеосновыПрограммыразвитиясоциальной 

активностиобучающихсяначальных классов «Орлята 

России» 

В рамках, указанных выше тенденций была разработана и начала своѐ 

осуществление Всероссийская Программа развития социальной активности 

обучающихсяначальныхклассов«ОрлятаРоссии»(далее–Программа,программа 

«Орлята России»). Внедрение программы «Орлята России» в практику 

общеобразовательных школ Российской Федерации позволяет решать одну из главных 

задач государственной политики в сфере образования – сохранение и развитие единого 

образовательного пространства России. 

 

 АктуальностьПрограммы«ОрлятаРоссии» 

Актуальностьпродиктованаобщимконтекстомизмененийвобразовательной 
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политике, связанных с усилением роли воспитания в образовательных организациях 

(поправки в ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). Так, «активное 

участие в социально-значимой деятельности»артикулируется как в текстах последнего 

ФГОС начального общего образования, так и в «Примерной рабочей программе 

воспитания», в которой указывается, что «поощрение социальной активности 

обучающихся» может рассматриваться в качестве «основной традиции воспитания в 

образовательной организации». 

Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» способствует 

восстановлениюбогатогоопытавоспитательнойработысподрастающимпоколениеми его 

дальнейшему развитию с учѐтом всех вызовов современного мира. 

Вданномразделемыопределимсвоѐпониманиеосновныхпонятийикатегорий, 

заложенных в Программе. 

 

 ТезаурусосновныхпонятийПрограммы«ОрлятаРоссии» 

Понятие «социальная активность младшего школьника» в контексте 

Программы рассматривается как творчески-преобразовательное отношение 

социального субъекта к окружающей его социальной и природной среде, проявления 

возможностей и способностей человека как члена социума, устойчивое активное 

отношение личности к отдельным общностям или обществу в целом; развитие 

социальной активности отражает превращение личности из объекта в субъект 

общественных отношений. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для 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 старшемупоколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа. 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Коллективно-творческая деятельность – это совместная деятельность детей и 

взрослых,направленнаянаразвитиенавыковсоциальноговзаимодействияитворческих 

способностей каждого участника деятельности, интеллектуальное развитие, а также 

формирование организаторских способностей. (Иванов И.П. Энциклопедия 

коллективных творческих дел – М.: Педагогика, 1989. – 208 с.) 



Событийность – это принцип, предполагающий, что для эффективного 

воспитания необходимо повседневную, будничную жизнь детей насыщать яркими, 

запоминающимися ему событиями, которые были бы привлекательны для детей и 

обладали бы при этом достаточным воспитательным потенциалом. (Степанов П.В. 

Современнаятеориявоспитания:словарь-справочник/Подред.Н.Л.Селивановой.–М.: 

Изд-во: АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С.30) 

Детский коллектив – группа детей, в которой создаѐтся система 

высоконравственных и эстетически воспитывающих общественных отношений, 

деятельности и общения, способствующая формированию личности и развитию 

индивидуальностикаждогоеѐчлена.(КовалѐваА.Г.«Педагогика«Орлѐнка»втерминах и 

понятиях»: уч. пособие-словарь / А.Г. Ковалѐва, Е.И. Бойко, С.И. Панченко, И.В. 

Романец, А.М. Кузнецова. – М: Собеседник, 2005. – 192 с.) 

Ценность –значимостьдлялюдейтехилииных объектови явлений.(Степанов 

П.В.Современнаятеориявоспитания:словарь-справочник/Подред.Н.Л.Селивановой. – 

М.: Изд-во: АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С.47). 

Ценностные основания, заложенные в Программе: Родина, семья, команда, природа, 

познание, здоровье. 

Микрогруппа – основное место общения и деятельности ребѐнка в смене. В 

группе из 4-5 человек он готовится к отрядным делам, дежурит, обсуждает возникшие 

проблемы, делится впечатлениями. (И.В. Иванченко Как рождается микрогруппа: 

методическое пособие / И В. Иванченко, учебно-методический центр ВДЦ «Орлѐнок», 

2017. – 80с.). *В коллективе класса микрогруппы формируются с целью чередования 

творческих поручений. 

 

 

 ЦенностныеоснованияПрограммы«ОрлятаРоссии» 

Примерная рабочая программа воспитания, задавая целевые ориентиры и 

требования к результатам программ воспитания образовательных учреждений, 

обеспечивает соответствие ФГОС, единство воспитательного пространства и его 

смыслов в образовательных учреждениях Российской Федерации, а также позволяет на 

основе российских базовых национальных ценностей выделить ценностные основания 

программы «Орлята России»: Родина, Команда, Семья, Здоровье, Природа, Познание. 

Родина–воспитаниелюбвикродномукраю,Родине,своемународу,дому,земле, 

людям,желаниеслужитьсвоемуОтечествутемделом,ккоторомуестьпризваниеибыть 

полезным своей стране; формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности через уважение национальных 

традиций народов России, истории и культуры своей страны. 

Семья – основа развития страны и благосостояния народа, исток добра, любви,верности, 

поддержки, сочувствия, взаимного уважения, возможность сохранениядобрых семейных 

традиций с учѐтом национальных и религиозных принадлежностей. 

Команда – содружество, искренность, уверенность в успехе; совместная 

деятельность в соответствии с нравственными нормами; умение отдавать своѐ время 

другому и бескорыстно приходить на помощь, желание добра и блага другому. 



342  

Природа – бережное и ответственное отношение к окружающей среде, 

природному наследию своей страны, осознание влияние людей на окружающую 

среду,понимание зависимости жизни людей от природы. 

Познание – открытие окружающего мира и понимание себя в нѐм; активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, первоначальные представления о 

многообразии и взаимосвязи природных и социальных явлений и объектов, о науке и 

научном знании. 

Здоровье – равнение на чемпионов, ценность здорового образа жизни; 

безопасноеповедение, как в быту, так и в информационной среде, принятие своей 

половой принадлежности. 

 

 Главным принципом участия в Программе должно стать – всѐделать 

вместе, сообща и делать для других! Вместе радости и удачи, вместе активное 

действиеи увлекательное приключение! 

 

 Методологической основой Программы является воспитание в 

коллективно-творческой деятельности, автор которой доктор педагогических наук, 

профессор, академик Российской академии образования (РАО) Игорь Петрович 

Иванов считал, что самый педагогически эффективный коллектив – это единое 

содружество взрослых и детей, а самая эффективная воспитывающая деятельность – 

та, что создаѐтся и развивается самими воспитанниками, вовлечѐнными в процесс 

жизнетворчества. 

 

В.А. Сухомлинский писал1: «В школе учат не только читать, писать и считать, 

нои думать, познавать окружающий мир, богатство науки. В школе учат жить. В 

школе учатся жить». 

В основу курса внеурочной деятельности положен системно- деятельностный 

подход, позволяющий 

запериодосвоенияребѐнкомобразовательныхтреков(траекторий социально– 

коммуникационного развития) осуществить качественный переход от «социальной 

активности» к «социальной позиции» и «гражданской идентичности». Важно, что в 

названии программы заключѐн сущностный нравственный идеал «Орлѐнок России». 

Структура построения курса предлагает богатые возможности для проявления 

творческой энергии каждого ребѐнка, для развития его инициативы, для 

формирования активной позиции юных граждан страны. В структуре заложено 

понимание особенностей психологического развития младшего школьника и условия 

для формирования самостоятельной личности будущего подростка. Учтено 

соотнесение построения учебных четвертей и распределение нагрузки в них. 

Цикличность курса, где даѐтся возможность вернуться к ранее пройденным трекам, 

позволяет ребѐнку, опираясь на полученный опыт, проанализировать свои действия, 

сделать вывод и попробовать применить этот опыт в своей жизни. 

Цель курса: формирование у ребѐнка младшего школьного возраста 

социально-ценностныхзнаний,отношенийиопытапозитивногопреобразования 
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социального мира на основе российских базовых национальных ценностей, 

накопленныхпредыдущимипоколениями,воспитаниекультурыобщения,воспитание 

любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие 

самостоятельности и ответственности. 

Задачи курса: 

1. Воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой 

Родине, общности граждан нашей страны, России. 

2. Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, 

своего народа, семейным ценности с учѐтом национальной, религиозной 

принадлежности. 

3. Формироватьлидерскиекачестваи умениеработатьвкоманде. 

4. Развиватьтворческиеспособностииэстетическийвкус. 

5. Воспитывать ценностноеотношениекздоровомуобразужизни, 

прививать интерес к физической культуре. 

6. Воспитывать уважениектруду,людямтруда.Формироватьзначимостьи 

потребность в безвозмездной деятельности ради других людей. 

7. Содействоватьвоспитаниюэкологическойкультурыиответственного 

отношения к окружающему миру. 

8. Формировать ценностноеотношениек знаниямчерез интеллектуальную, 

поисковую и исследовательскую деятельность. 

Построениекурсавнеурочнойдеятельностидля1 классов 

Первоклассники занимают особое место среди обучающихся начальных классов. 

Учитывая их физиологические, психологические и познавательные особенности развития, 

учителю необходимо первоначально решить вопросы, связанные с адаптацией детей к 

учебному процессу. Поэтому вхождение в программу «Орлята России», знакомство с 

треками для ребят 1-го класса начинается со 2-й четверти. Последовательность треков, а 

также количество занятий в каждом треке для обучающихся в первом классе отличаетсяот 

предлагаемых для остальной начальной школы. 

Для подготовки первоклассников к участию в программе «Орлята России» в первой 

четверти учителю предлагаются для проведения с детьми четыре игровых занятия, по два 

в каждом месяце четверти. 

 

Деятельность Даты Комментарии 

4игровыхзанятия для: 

- вхождения ребѐнка в 

ритм и атмосферу 

школьной деятельности; 

- включения детей  в 

деятельность, 

мотивирующую на 

дальнейшееучастиев 

Программе. 

 

Занятия: 

сентябрь, 

октябрь 

В первой четверти учителю необходиморешить 

ряд главных задач: введение первоклассника в 

новый для него школьный мир, помощь 

ребѐнку в адаптации к новым социальным 

условиям, сохранение/настрой на позитивное 

восприятие учебного процесса. 

А такжеразвитие мотивации детейна участие в 

Программе «Орлята России». 

У каждого учителя есть собственный опыт 

решения выше обозначенных задач, и к этому 

опытуврамкахподготовкикучастиюв 

программе«ОрлятаРоссии»мыпредлагаем 
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- с использованием игр на 

командообразование, 

создание благоприятной 

психоэмоциональной 

атмосферы в классе, 

мотивацию на участие в 

Программе; 

- для приобретения опыта 

совместной деятельности в 

команде, 

- для выявления лидеров и 

формирования  в 

дальнейшем микрогрупп 

для использования 

методики  ЧТП 

(чередования творческих 

поручений). 

- первичнаяоценкауровня 

сплочѐнности класса. 

 добавить проведение четырѐх игровых занятий. 

Дниивремя,удобноедляихпроведения,педагог 

выбираетсамостоятельно. 

Вводный «Орлятскийурок» 

для первоклассников 

8-9ноября ОсновнымизадачамиявляютсястартПрограммы 

длядетейиэмоциональныйнастройклассана участие 

в Программе. 

«Орлѐнок–Эрудит» 11-25ноября Ко второй четверти учебный процесс и все 

связанные с ним новые правила 

жизнедеятельности становятся для ребѐнка 

более понятными. Данный трек позволит, с 

однойстороны, поддержать интерес кпроцессу 

получения новых знаний, с другой стороны, 

познакомитьобучающихсясразными 

способамиполученияинформации. 

«Орлѐнок–Мастер» 15-23 
декабря 

МастерскаяДедаМороза:подготовкаклассаи 

классной ѐлки к новогоднему празднику /участие 

в новогоднемклассном и школьном празднике. 

«Орлѐнок– Мастер» 9-20января Знакомимся с мастерами различных 

профессий; посещаем места работы 

родителей-мастеровсвоего 

дела,краеведческиемузеии пр. 

«Орлѐнок– Спортсмен» 23 января 
– 

10февраля 

К середине учебного года у всех школьников 

нарастаетгиподинамическийкризис,повышается 

утомляемость.Какследствие,согласно 

статистике,серединаучебногогода–этоодиниз 
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  периодов повышения заболеваемости среди 

школьников. 

Рекомендуемкпредложенному 
содержанию трека добавить больше занятий, 

связанных с двигательной активностью, 

нахождением детей на свежем 

воздухе. 

«Орлѐнок – 

Хранитель 

историческойпамяти» 

20 
февраля– 

10 марта 

Основная смысловая нагрузкатрека: 

Я–хранительтрадицийсвоейсемьи, 

Мы (класс) – хранители своихдостижений, 

Я/Мы – хранители исторической памяти 

своейстраны. 

Решению задач  трека  будет способствовать 

празднование Дня защитника Отечества, 

Международногоженскогодня 

идругихпраздников. 

«Орлѐнок–Эколог» 13 марта – 12 

апреля 

Пробуждение природы после зимы даѐт учителю 

более широкие возможности для проведения 

трека. Часть мероприятий можно уже проводить 

за пределами здания школы. Расширяются 

возможности 

использования природного материала, 

возможности проведения различных 

экологическихакцийипр. 

«Орлѐнок–Лидер» 13 апреля 
– 

28 апреля 

В логике Программы важно, чтобы все треки 

прошли до трека «Орлѐнок – лидер», так как он 

является завершающим и подводящим итоги 

участия первоклассников в Программе вучебном 

году. 

Основными задачами являются оценка уровня 

сплочѐнности класса и приобретенных ребѐнком 

знаний и опыта совместной деятельности в 

классекакколлективе. 

Подведение итогов 

участиявПрограмме в 

текущем учебном году 

1мая– 
24мая 

ВУМК– использование 
игровых методов диагностики результатов. 

Основными результатами, которые нам 

необходимо оценить станут: 

- личностное развитие ребѐнка (изменение его 

позиции от 

«наблюдателя»до«активногоучастника»); 

- сформированностьклассакакколлектива; 

- уровень принятия/осознания ценностей, 
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  заложенныхв 

Программе. 

 

 

Построениекурсавнеурочнойдеятельностидля2 классов 

Реализация программы «Орлята России» для детей 2 класса начинается с 

первой недели триместра учебного года. 

Каждый трек состоит из 9 занятий, два из которых предполагают «свободное 

творчество учителя» в рамках того или иного трека, но с заданными целевыми 

установками для сохранения смыслов Программы. 

 

 

Деятельность Даты Комментарии 

Вводный «Орлятский 

урок» для детей 

первогогодаучастия 

вПрограмме 

сентябрь Основными задачами являются стартПрограммы для детей и 

эмоциональный настрой класса на участие в Программе. 

«Орлѐнок–Лидер» октябрь Реализация Программы начинается сданного трека, который 

позволяетактуализировать/приобрестиопытсовместной 

деятельности в коллективе, что необходимо в началеучебного

 года.Такжезанятиятрекапозволятвыявитьпервичну

юоценкууровнясплочѐнностиклассаилидеровдля 

дальнейшегоформированиямикрогрупп. 

«Орлѐнок–Эрудит» ноябрь Вторая четверть отличается высокоймотивацией у детей на 

учебную деятельность. В этот временной промежуток в 

школах проходят различные олимпиады. 

Врамкахтрекапроисходитзнакомстворебѐнкасразными 

способамиполученияинформации. 

«Орлѐнок–Мастер» декабрь Данныйтрекпроходитвдваэтапа: 

1–подготовкановогоднегоспектакля/номера/концерта; 

Иградляподведения 

промежуточных 

итогов участия в 

Программе 

январь Играпоитогам3хтреков: 

«Орлѐнок–Лидер» 

«Орлѐнок–Эрудит» 

«Орлѐнок–Мастер» 

Игру учитель проводит 

самостоятельно,используя 

предоставленныеметодические 

рекомендации. 

«Орлѐнок – 

Доброволец» 

январь Тематика трека актуальна круглый год, поэтому учитель 

может обращаться к имеющемуся социальному опыту детейи 

истории добровольческого/ волонтерского/ тимуровского 

движения в любое 

времяучебногогода. 
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«Орлѐнок – 

Спортсмен» 

февраль Учитывая разницу в погодных 

условияхпредлагаетсятрекпровести 

вданноевремя: вбольшинствешкол 

проходят различные соревнования, 

посвященные23февраляи пр.Втом 

числе, в соответствии с возрастом, 

можно провести Весѐлые страты, 

«Папа,мама,я–спортивнаясемья»и 

другие соревнования, чтобы 

минимизировать воздействия 

гиподинамическогокризиса 

серединыучебногогода. 

«Орлѐнок–Эколог» март Несмотря на большую разницу в климате регионов страны, 

весна – наиболее благоприятный период для реализации 

трека. Погодные условияпозволяют уже часть мероприятий 

трека проводить за пределами здания 

школы. 

«Орлѐнок – 

Хранитель 

исторической 

памяти» 

апрель ВлогикеПрограммыважно,чтобы 

все треки прошли до трека «Орлѐнок 

– хранитель исторической памяти», 

так как он является треком, 

подводящимитогиучастиявучебном 

году. Основная смысловая нагрузка 

трека: 

Я–хранительтрадицийсвоей семьи, 

Мы(класс)–хранителисвоих 

достижений, 

Я/Мы–хранителиисторической 

памятисвоей страны. 

Подведение итогов 

участия в 

Программе 

втекущемучебном 

году 

май В УМК – использование игровых 

методов диагностики результатов. 

Основнымирезультатами,которые 

нам необходимо оценить, станут: 

- личностноеразвитиеребѐнка 

(изменение его позиции от 

«наблюдателя»до«активного 

участника»); 

- сформированностьклассакак 

коллектива; 

- уровеньпринятия/осознания 

ценностей,заложенныхвПрограмме. 

 

Построениекурсавнеурочнойдеятельностидля3-4классов 

Реализацияпрограммы«ОрлятаРоссии»длядетей3-4классовначинаетсяс 
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первойнеделитриместраучебногогода. 

Каждый трек состоит из 9 занятий, два из которых предполагают «свободное 

творчество учителя» в рамках того или иного трека, но с заданными целевыми 

установками для сохранения смыслов Программы. 

 

 

Деятельность Даты Комментарии 

Вводный 

«Орлятский урок» для детей 

первого года участия в 

Программе 

сентябрь Основными задачами являются старт 

Программы для детей и эмоциональный 

настрой класса на участие в Программе. 

«Орлѐнок–Лидер» октябрь Реализация Программы начинается сданного 

трека,которыйпозволяетактуализировать/ 

приобрести опыт совместной деятельности в 

коллективе, что необходимо в начале 

учебного года.Также занятия трека позволят 

выявить первичную  оценку уровня 

сплочѐнности класса и  лидеров для 

дальнейшего 

формированиямикрогрупп. 

«Орлѐнок–Эрудит» ноябрь Вторая четверть отличается высокой 

мотивацией у детей на учебную 

деятельность. В этот временной промежуток 

в школах проходят различные олимпиады. 

Врамкахтрекапроисходит 

знакомство ребѐнка с разными способами 

получения информации. 

«Орлѐнок–Мастер» декабрь Данныйтрекпроходитвдваэтапа: 

1 – подготовка новогоднего 

спектакля/номера/концерта; 

Иградляподведения 

промежуточных 

итогов участия в 

Программе 

январь Играпоитогам3х треков: 

«Орлѐнок–Лидер» 

«Орлѐнок–Эрудит» 

«Орлѐнок–Мастер» 

Игру учитель проводит 

самостоятельно,используя 

предоставленныеметодические 

рекомендации. 

«Орлѐнок– Доброволец» январь Тематика трека актуальна круглый год, 

поэтому учитель может обращаться к 

имеющемуся социальному опыту детей и 

истории добровольческого/ волонтерского/ 

тимуровского движения в любое 

времяучебногогода. 
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«Орлѐнок– Спортсмен» февраль Учитывая разницу в погодных 

условияхпредлагаетсятрекпровести 

вданноевремя: вбольшинствешкол 

проходят различные соревнования, 

посвященные23февраляи пр.Втом 

числе, в соответствии с возрастом, 

можно провести Весѐлые страты, 

«Папа,мама,я–спортивнаясемья»и 

другие соревнования, чтобы 

минимизировать воздействия 

гиподинамическогокризиса 

серединыучебногогода. 

«Орлѐнок–Эколог» март Несмотря на большую разницу в климате 

регионов страны, весна – наиболее 

благоприятный период для реализациитрека. 

Погодные условия позволяют уже часть 

мероприятий трека проводить за пределами 

здания 

школы. 

«Орлѐнок – 

Хранитель 

исторической 

памяти» 

апрель ВлогикеПрограммыважно,чтобы 

все треки прошли до трека «Орлѐнок 

– хранитель исторической памяти», 

так как он является треком, 

подводящимитогиучастиявучебном 

году. Основная смысловая нагрузка 

трека: 

Я–хранительтрадицийсвоей семьи, 

Мы(класс)–хранителисвоих 

достижений, 

Я/Мы–хранителиисторической 

памятисвоей страны. 

Подведение итогов 

участиявПрограмме в 

текущем учебном году 

май В УМК – использование игровых 

методов диагностики результатов. 

Основнымирезультатами,которые 

нам необходимо оценить, станут: 

- личностноеразвитиеребѐнка 

(изменение его позиции от 

«наблюдателя»до«активного 

участника»); 

- сформированностьклассакак 

коллектива; 

- уровеньпринятия/осознания 

ценностей,заложенныхвПрограмме. 
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3. Предполагаемыерезультатыкурса. 

Целевые ориентиры результатов участия и освоения младшими школьниками 

содержания учебно-методического комплекса программы «Орлята России» 

определены в соответствии с ФГОС, основными направлениями воспитания, 

зафиксированными в Примерной рабочей программе воспитания и основываются на 

российских базовых национальных ценностях. 

По итогам участия в программе «Орлята России в течение учебного года» 

младший школьник: 

● понимает важность социально-значимых ценностей Программы 

(понимает сопричастность к истории родного края, своей Родины — России, 

Российского государства; осознаѐт принадлежность к своему народу и общности 

граждан России; понимает значение государственных символов; уважает духовно- 

нравственнуюкультурусвоей семьи,народа;понимаетценностьчеловеческой жизни, 

ценность родного языка, русского языка; сознаѐт и принимает свою половую 

принадлежность,соответствующиеейпсихофизическиеиповеденческиеособенности с 

учѐтом возраста; ориентирован на физическое развитие с учѐтом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознаѐт ценность труда в жизни человека, 

семьи, общества; понимает ценностьприроды, зависимость жизни людей отприроды, 

влияние людей на природу, окружающую среду); 

● применяетвжизнипозитивныйопыт,полученныйврезультате участияв 

различных видах внеурочной деятельности (принимает участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности; умеет оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознаѐт ответственность за свои поступки; проявляет стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве; владеет 

основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе; проявляет интерес к разным профессиям; участвует в 

различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности; проявляет 

любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам; имеет первоначальные навыки наблюдений, 

систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

знаний); 

● демонстрирует социально-значимую активность в социуме 

(демонстрирует уважение к государственной символике России, своего региона, 

местам почитания героев и защитников Отечества); первоначальные навыки общения 

с людьми разных народов, вероисповеданий; во взаимодействии с окружающими 

доброжелателен, проявляет сопереживание, готовность оказывать помощь, выражает 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважает старших; бережно относится к физическому здоровью, соблюдает основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числев 

информационной среде, проявляет интерес к чтению; проявляет уважение к труду, 

людям труда, демонстрирует бережное отношение к результатам труда; 

придерживается всвоейдеятельностиэкологическихнорм;выражаетпознавательные 
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интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, 

демонстрирует в деятельности и повседневном общении интерес и уважение к 

научным знаниям, науке). 

 

2.2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ

 УЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пояснительнаязаписка 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающийся при освоении программы 

начального общего образования должен овладеть универсальными учебными действиями. 

Универсальныеучебныедействияпредставляютсобойтригруппы: 

 Универсальные учебные познавательные действия. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 Универсальные учебные коммуникативные действия. Овладение системой 

универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

 Универсальные учебные регулятивные действия. Овладение системой 

универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

Универсальные учебные действия позволяют решать круг задач в различных 

предметных областях и являются результатами освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования. 

Основной целью программы формирования УУД у обучающихся является создание 

системы для формирования способности обучающихся на практике использовать 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково- 

символическими средствами. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется 

на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

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: 
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 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 вусловиях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС НОО универсальные учебные действия: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне начального общего 

образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания. 

Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

представлены по предметам, данные взаимосвязи служат основой при разработке рабочих 

программ по отдельным предметам, курсам (в том числе внеурочной деятельности), 

модулям. 

Русскийязык 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

 устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной 

части речи, но отличающихся грамматическими признаками; 

 группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 
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 объединять глаголы в группы по определѐнному признаку (например, время, 

спряжение); 

 объединятьпредложенияпоопределѐнномупризнаку; 

 классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

 устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределѐнная форма, однородные члены предложения, сложное 

предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводитьпопредложенномуалгоритмуразличныевидыанализа(звуко-

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательства- ми на основе 

результатов проведѐнного 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 синформацией: 

 выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно- 

практической задачи; находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицахсамостоятельноилинаоснованиипредложенногоучителемспособа еѐ 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни- ков, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

 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); 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

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

выступления 
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Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: Самоорганизация: 

 самостоятельнопланироватьдействияпорешениюучеб-нойзадачидляполучения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности 

и возможные ошибки 

Самоконтроль: 

 контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 

 находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины; 

 оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельностиисвой 

вклад в неѐ; 

 адекватноприниматьоценкусвоей работы 

Совместнаядеятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы, планы, идеи. 

Литературноечтение 

Врезультатеизученияпредмета«Литературноечтение»вначальнойшколеу 

обучающихсябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

базовыелогическиедействия: 

1) сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

2) объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

4) находить закономерности и противоречия при анализе сюжета(композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовыеисследовательскиедействия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 
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2) формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

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

причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работас информацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

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

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируются 

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправила ведения 

диалога и дискуссии; 

3) признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

5) строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

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

повествование); 

7) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

8) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранных действий; 
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3) самоконтроль: 

4) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

5) корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Совместнаядеятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

3) проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

4) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

5) оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 

Математика 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

—ориентироватьсявизученнойматематическойтерминологии,использоватьеѐв 

высказываниях и рассуждениях; 

—сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры), записывать 

признак сравнения; 

—выбиратьметодрешенияматематическойзадачи(алгоритмдействия,приѐм вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживатьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезокзаданнойдлины,ломанаяопределѐннойдлины,квадратсзаданнымпериметром); 

—классифицироватьобъектыпо1—2выбраннымпризнакам. 

—составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям 

задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

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

сосудов). 

Работасинформацией: 

—представлятьинформациювразных формах; 

—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

—использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметнойили 

практической задачи; 
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—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, 

гипотезы; 

—конструировать,читатьчисловоевыражение; 

—описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 

—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 

—составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в 

решении учебной задачи. 

Совместнаядеятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и веса покупки, 

рост и вес человека, приближѐнная оценка расстояний и временных интервалов; 

взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами(выбор 

формы и деталей при конструировании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка конечного 

результата). 

Окружающиймир 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 

 конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасного поведения в 

среде обитания; 

 моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочвы;движениереки, 

форма поверхности); 

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной природной 

зоне; 

 классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприроднойзоне; 

 определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации

) на основе предложенных учителем вопросов 

Работасинформацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах; оценивать объективность информации, учитывать правила 

безопасного использования электронных ресурсов школы; 
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 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем 

мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в 

условиях контролируемого выхода); 

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неѐ 

иллюстрации, таблицы, диаграммы Коммуникативные универсальные 

учебные действия: 

 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 др ; 

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

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

 составлятьнебольшиетексты «Праваиобязанностигражданина РФ»; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей 

страны (в рамках изученного) 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей 

правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста 

о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и др ) к тексту выступления 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 
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 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций 

Самоконтроль: 

 осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

 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 

Самооценка: 

 объективнооцениватьрезультатысвоейдеятельности,соотноситьсвою оценку с 

оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их 

Совместнаядеятельность: 

 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; 

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; 

не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать безучастия 

взрослого; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Познавательные УУД: 

— ориентироватьсявпонятиях,отражающихнравственныеценностиобщества 

— мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Работасинформацией: 
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— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ 

принадлежность к определѐнной религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в 

разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемого входа); 

— анализировать, сравнивать информацию,представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

КоммуникативныеУУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 

притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и 

оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 

этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом 

особенностей участников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 

анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 

светской этике. 

РегулятивныеУУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть 

опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, 

жадности, нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 

желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместнаядеятельность: 

— выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 
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Изобразительноеискусство 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризоватьформупредмета,конструкции; 

 выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

 сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 

 обобщатьформусоставной конструкции; 

 выявлятьианализироватьритмическиеотношениявпространствеив 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагироватьобразреальностиприпостроенииплоскойкомпозиции; 

 соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональноевоздействиецветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектовисостоянияприроды,предметногомирачеловека,городскойсреды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

 ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 

Работасинформацией: 
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 использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

 уметьработатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах 

и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать 

искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учѐта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций 

их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиесядолжныовладетьследующимидействиями: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 

 соблюдатьпоследовательностьучебныхдействийпривыполнениизадания; 
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 уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы,сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

 

Музыка 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовые логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определѐнному признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальными 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и 

связеймеждумузыкальнымиобъектамииявлениями (часть — целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

Работасинформацией: 

—выбиратьисточникполученияинформации; 

—согласно заданномуалгоритмунаходить в предложенномисточникеинформацию, 

представленную в явном виде; 
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—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические инотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

—самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальная коммуникация: 

—восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

—передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

—осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальнаякоммуникация: 

—восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

—проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения 

диалога и дискуссии; 

—признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

—корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

—строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

—создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

—готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

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

выступления. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

—стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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 еѐ 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат 
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совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

—ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

—планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

—выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

—устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

—корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоления ошибок. 

 

Труд (технология) 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать ихв 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

 анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов пообразцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием 

общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

 выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную 

разметку, сборку, отделку изделия; 

 решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

 выполнятьработувсоответствиисинструкцией, устнойилиписьменной; 

 соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделияв 

действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенномусущественному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ 

сборки); 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов 

(изделий) с учетом указанных критериев; 

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работасинформацией: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

 на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 
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 использовать знаково-символические средства для решения задачв 

умственной или материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

 осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческихи 

проектных работ; 

 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий идругое; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологийдля 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет,под 

руководством учителя. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: 

 соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументироватьи 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

 описывать факты из истории развития ремесел на Руси и в России, 

высказывать свое отношение к предметам декоративно-прикладного 

искусства разных народов Российской Федерации; создавать тексты- 

рассуждения: раскрывать последовательность операцийпри работе сразными 

материалами; 

 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль 

в жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организациии 

оформления праздников. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

 понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности; планировать практическую работу в 

соответствии с поставленнойцельюи выполнять ее в соответствии с планом; 

 на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения 

необходимого результата; 

 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса ирезультата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчиненного, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, 

в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложенияипожелания,выслушиватьиприниматьксведениюмнение 
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другихобучающихся,ихсоветыипожелания,суважениемотноситьсяк разной 

оценке своих достижений. 

 

Физическаякультура 

Поокончаниипервогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательные УУД: 

 находитьобщиеиотличительныепризнакивпередвиженияхчеловекаиживотных

; 

 устанавливать связь междубытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 

 сравниватьспособыпередвиженияходьбойибегом,находитьмеждуними общие 

и отличительные признаки; 

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины еѐ нарушений; 

коммуникативныеУУД: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходные положения; 

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление 

здоровья; 

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других учащихся и учителя; 

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей; 

регулятивныеУУД: 

 выполнятькомплексыфизкультминуток,утреннейзарядки,упражненийпо 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

 проявлятьуважительноеотношениекучастникамсовместнойигровойисоревнов

ательной деятельности. 

Поокончаниивторогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательные УУД: 

 характеризоватьпонятие«физическиекачества»,называтьфизические 

 пониматьсвязьмеждузакаливающимипроцедурамииукреплениемздоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней 

зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения; 
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коммуникативныеУУД: 

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры еѐ положительного влияния на организм 

школьников (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

регулятивныеУУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной 

подготовкой); 

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями 

учителя; 

 взаимодействоватьсосверстникамивпроцессевыполненияучебныхзаданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим 

учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных 

игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательные УУД: 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных 

спортивных соревнованиях; 

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ 

регулирования на занятиях физической культурой; 

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять 

правилаповеденияна урокахфизическойкультуры,проводитьзакаливающие 

процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по 

учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативныеУУД: 

 организовыватьсовместныеподвижныеигры,приниматьв нихактивноеучастие 

с соблюдением правил и норм этического поведения; 

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

 активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий,анализевыполнения 

физическихупражненийитехническихдействийизосваиваемыхвидов 
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спорта; 

 делатьнебольшие сообщенияпорезультатамвыполненияучебныхзаданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивныеУУД: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на 

основе сравнения с заданными образцами; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий 

правилам подвижных игр; 

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение. 

Поокончаниючетвѐртогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательные УУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и 

отличительные особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

 объединятьфизическиеупражненияпо ихцелевомупредназначению: 

 на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и 

выносливости; 

 коммуникативныеУУД: 

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранееизученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой; 

регулятивныеУУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с 

учѐтом собственных интересов; 

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

 

КУРСЫВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать 

конкретизированные требования к формированию УУД на основе общих требований, 

отраженных в стандартах. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 
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1) базовыелогическиедействия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединятьчастиобъекта(объекты)поопределенномупризнаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работас информацией: 

 выбиратьисточникполученияинформации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельноили 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 
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 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения 

диалога и дискуссии; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоемнение; 

 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

 подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

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; 

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

 выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действияпо решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

 корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 

Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 
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 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 

действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы.В 

соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами 

учебных операций, обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного,художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, 

умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том 

числевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационного 

взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

 приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

 планироватьеѐ решение; 

 контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

 контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

 корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной 

составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющиеспособностьобучающегосякволевымусилиямвпроцессе 
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коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждениюипреодолениюконфликтов,втомчислевусловиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

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,находитькомпромиссныерешения),втомчисле в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и другие). 

 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определенного познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсальногодействия.СоответствующийвкладвформированиеУУДможновыделить в 

содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных предметов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. 

Навтором этапеподключаются другие учебныепредметы, 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 

использованиемэлектронныхобразовательныхиинформационныхресурсов 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных 

предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося 

к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения вестественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного 

(виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих 

реальную действительность,которую невозможнопредоставить ученикув условиях 

образовательной организации (объекты природы, художественныевизуализации, 

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. 

Эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным 

предметам, универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. На первых этапах 

указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые операции, 

постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа действий на 

любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

Приэтомизменяетсяипроцессконтроля: 

 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 

 выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности; 
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 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегосяи 

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;определениеиндивидуальности,специфических чертобъекта.Дляповышения 

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 предлагается (в 

условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличиеот 

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 длярассмотрения 

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 

подлежатбалльнойоценке,таккаквсоответствиисзакономерностямиконтрольно- 
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оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а непроцесс 

деятельности. В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

Врабочих программах учебныхпредметовсодержаниеметапредметныхдостижений 

обучения представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится по классам. В 

каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания 

всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В1 

и 2 классах определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу 

второго года обучения появляются признаки универсальности. 

В 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. 

2.3.РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа воспитания МБОУ Успенская СОШ (далее – Программа воспитания) 

разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций. Данная программа основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программавоспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в МБОУ Успенская СОШразработана с участием коллегиальных 

органов управления МБОУ Успенская СОШ, в том числе Совета обучающихся, 

Управляющего совета, и утверждена педагогическим советом школы; 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 
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Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

В соответствии с особенностями МБОУ Успенская СОШ внесены изменения в 

содержательный и организационный разделы программы воспитания. Изменения связаны 

с особенностями организационно-правовой формы, контингентом обучающихся и их 

родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в 

том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЕВОЙ. 

Содержаниевоспитанияобучающихся МБОУ Успенская СОШ (далее – Школа) 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает традиционные российские 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей являетсяразвитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 Цель изадачивоспитанияобучающихся. Цель 

воспитания: 

развитие личности, формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного 

отношения к труду и его результатам, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, традиционных российских 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. 

Задачивоспитания: 
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усвоение обучающимися знаний норм, традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей,традиций,которыевыработалороссийскоеобщество (социально 

значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоенияобучающимисяобщеобразовательныхпрограмм включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношенияксебе,окружающимлюдямижизнивцелом. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно- 

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельностидетей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 Направлениявоспитания. 

Программареализуется вединстве учебной и воспитательной деятельности Школы 

по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежностик общности граждан Российской Федерации, 

к народуРоссии как источникувласти вРоссийскомгосударстве и субъектутысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю,Родине,своемународу,уважениякдругимнародамРоссии;историческое 
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просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российскихтрадиционныхдуховныхценностей,навыковохраны,защиты,восстановления 

природы, окружающей среды. 

8) Ценностей научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 Целевыеориентирырезультатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП установлены 

ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

 Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальн

ого общего образования. 
 

Целевыеориентиры 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

знающийилюбящийсвоюмалуюродину,свойкрай,имеющийпредставлениео 
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Родине-России,еетерритории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающийучастиевжизникласса,общеобразовательнойорганизации,в 

доступнойповозрастусоциальнозначимой деятельности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальностьи 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическоевоспитание 

способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве, 

творчестве людей; 

проявляющийинтересиуважениекотечественнойимировойхудожественной культуре; 

проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественной 

деятельности,искусстве. 

Физическоевоспитание 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированныйнафизическоеразвитиесучетомвозможностейздоровья,занятия 
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физкультуройиспортом; 

сознающий ипринимающийсвоюполовуюпринадлежность,соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовоевоспитание 

сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи,общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

проявляющийинтерескразнымпрофессиям; 

участвующий в различных видах доступного повозрастутруда, трудовой 

деятельности. 

Экологическоевоспитание 

понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейотприроды,влияние людей 

на природу, окружающую среду; 

проявляющийлюбовьибережноеотношениекприроде,неприятиедействий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологических 

норм. 

Ценностинаучногопознания 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах,многообразииобъектовиявленийприроды,связиживойинеживойприроды,о 

науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

РАЗДЕЛ2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

 УкладШколы. 

ВМБОУУспенскаяСОШВ1–11-хклассахшколыобучается32обучающихся.Состав 

обучающихся школы неоднороден и различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его 

уровняподготовкикобучениювшколе.ИмеютсяобучающийсясОВЗ,которыйобучается в 

общеобразовательном классе, по программам коррекционно-развивающей 

направленности; 

Источниками положительного влияния на детей прежде всегоявляются педагоги 

школы, которые грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствует 

позитивнаядинамикарезультатовдеятельностипокачествуобеспечиваемогообразования. 

Команда администрации имеет достаточно большой управленческий опыт и 

квалификацию. Педагоги школы – специалисты с продуктивным опытом педагогической 
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практики,сдостаточновысокимуровнемтворческойактивностиипрофессиональной инициативы. 

Цель МБОУ Успенской СОШ в самосознании педагогического коллектива: 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененных в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

ОсновныетрадициивоспитаниявМБОУУспенскойСОШ 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные 

школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

 педагогические работники школы ориентируются на формирование 

коллективов в рамках школьных классов и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых 

МБОУ Успенская СОШ принимает участие: 

1. РДДМ«Движениепервых». 

2. Школьный театр. 

3. Школьныйспортивныйклуб. 

 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием 

Государственного флага РФ и школьного знамени; посвящение в первоклассники. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 
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1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской 

общественности на призыв школы к решению проблем организации 

воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное 

общение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает 

эффективность решения проблем. 

 

Путирешениявышеуказанныхпроблем: 

1. Привлечениеродительскойобщественностикпланированию,организации, 

проведению воспитательных событийи воспитательных дел, а также их анализу.  

2. Поощрениедеятельностиактивныхродителей. 

3. Внедрениенестандартныхформорганизацииродительскихсобранийи 

индивидуальных встреч с родителями. 

 

Нормы этикетаобучающихсяМБОУУспенскойСОШ 

Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к началу 

занятий. Если опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти в класс и 

пройти к своему рабочему месту. 

1. Всегдаприветствуйучителя,одноклассников,друзейиработниковшколы. 

2. Следизавнешнимвидом:твояодеждадолжнабытьчистойиудобной, прическа 

– опрятной. 

3. Имейприсебесменнуюобувь.Верхнююодеждуоставляйвраздевалке, повесь 

ее на вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой. 

4. Всенеобходимоедлязанятийприготовьзаранее–

тетради,учебники,письменные и чертежные принадлежности. 

5. Держирабочееместовпорядке,следизачистотойпарты. 

6. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без 

разрешения. Во время урока отключи звук на мобильном телефоне и не доставай 

его. 

7. Есливклассвошелпедагог–нужновстатьвзнакприветствия. 

8. Неперебивайучителяиодноклассника.Говори,толькокогдатебяспрашивают. 

Если хочешь что-то спросить, подними руку. 

9. Отвечай на поставленные вопросыучителя внятно, громко,уверенно. Во 

время обучения будь внимательным, слушай, думай, старайся. 

10. На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать 

других учеников. 

11. Будьвежливым,негрубинивзрослым,нидетям.Неприличные слова и 

жесты недопустимы. 

12. Берегишкольноеимущество,нивкоемслучаенепорть его. 

13. Чистотам,гденемусорят.Уважайтрудработниковшколы. 

14. Помогаймладшим,нестесняйсяпроситьпомощиустарших. 
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 Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности. 

 Модуль«Урочнаядеятельность». 

Реализациявоспитательногопотенциалауроков(урочнойдеятельности,аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальноеиспользованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

 включениеучителямиврабочиепрограммы учебныхпредметов,курсов,модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

наднеуспевающимиодноклассниками,втомчислесособымиобразовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

 

Модуль«Внеурочнаядеятельность». 
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Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов внеурочной деятельности (далее – курс ВД) 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименованиерабочейпрограммы 

Часть,обязательнаядлявсехобучающихся 

Информационно-

просветительскиезанятияпатриотической,

 нравственнойи 

экологическойнаправленности 

«Разговороважном» 

Занятия,связанныесреализациейособых 

интеллектуальныхисоциокультурных 

потребностей обучающихся 

«ОрлятаРоссии» 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Основыфункциональнойграмотности» 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей учащихся 

 

«Мирпрофессий» 

 Итого 

Вариативнаячасть 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическомразвитии, 

помощьвсамореализации,раскрытиии 

развитииспособностейи талантов 

«Подвижныеигры» 

«Акварель» 

  

Модуль«Классноеруководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями,способностями,даватьвозможностидлясамореализации, 
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устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебныеивнешкольныемероприятия,походы,экскурсии,празднованиядней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучениеособенностейличностногоразвитияобучающихсяпутемнаблюденияза их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) с 

педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и др.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучшеузнаватьипониматьобучающихся,общаясьинаблюдаяихвовнеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 

организации; 

 привлечениеродителей(законных представителей),членовсемейобучающихсяк 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

 проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийидругихмероприятий. 

 

Модуль«Основныешкольныедела». 

Реализациявоспитательногопотенциалаосновныхшкольныхделпредусматривает: 
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 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной 

организации, своей местности; 

 социальныепроектывобразовательнойорганизации,совместноразрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с 

участием социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплексколлективныхтворческихделгражданской,патриотической,историко- 

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и др.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 

 

Модуль«Внешкольныемероприятия». 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятиеидр.),организуемыевклассахкласснымируководителями,втом 
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числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и др., организуемые педагогическими работниками, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 выездныесобытия,включающиевсебякомплексколлективныхтворческихдел,в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 
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 разработку,оформление,поддержание,использованиеввоспитательномпроцессе 

«мест гражданского почитания» (в том числеесли образовательная организация 

носит имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника 

Отечества и др.) в помещениях образовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, 

событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных 

досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и др.; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена,накоторыеобучающиеся,родители,педагогимогутвыставлятьдля 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах,традициях,укладеобразовательнойорганизации,актуальныхвопросах 

профилактики и безопасности. 

 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 

Модуль«Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)». 
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Реализациявоспитательногопотенциалавзаимодействиясродителями(законнымипредставителями) 

обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, вкоторые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которыхродителимогутполучатьсоветыповопросамвоспитания,консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, интернет-сообщества, 

группысучастиемпедагогов,накоторыхобсуждаютсяинтересующиеродителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей, приемных детей. 

 

Модуль«Самоуправление». 

Реализациявоспитательногопотенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

 организациюидеятельностьоргановученическогосамоуправления(советобучающи

хся или других), избранных обучающимися; 

 представлениеорганамиученическогосамоуправленияинтересовобучающихсяв 

процессе управления образовательной организацией; 

 защитуорганамиученическогосамоуправлениязаконныхинтересовиправ 

обучающихся; 
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 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

образовательной организации. 

 

Модуль«Профилактикаибезопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 

организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождениегрупприскаобучающихсяпоразнымнаправлениям(агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов,конфликтологов,коррекционныхпедагогов,работниковсоциальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и др.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные 

объединения,культы,субкультуры,группыв социальных сетях;побезопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и др.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных 
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групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально не адаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и др.). 

 

 Модуль«Социальноепартнѐрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и др.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочныхзанятий,внешкольныхмероприятийсоответствующейтематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждения 

актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 

 Модуль«Профориентация». 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофориентационнойработыобразовательной организации 

предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 
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 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об 

их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 

 

 Модуль«Трудоваядеятельность». 

РеализациявоспитательногопотенциалатрудовойдеятельностивШколе 

предусматривает: 

 воспитаниеудетейуваженияктрудуи людям труда, трудовымдостижениям; 

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовойдеятельности,включаяобучениеи выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей ксоциально- 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Трудовоевоспитаниевшколереализуетсячерезследующиевидыиформы воспитательной 

деятельности: 

Учебныйтруд: 

 умственный труд на учебных занятиях по учебным предметам, курсам и модулям, 

занятиях внеурочной деятельности; 

 физическийтруднаучебныхзанятияхпотехнологии. 
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Общественно-полезныйтруд: 

 шефствонадмладшими; 

 шефствопрестарелыми людьми; 

 благоустройствокласса,школы 

 благоустройствопришкольнойтерритории 

 шефствонадисторическимипамятниками; 

 экологическиесубботники,акции; 

 акция «Чистаяшкола»(разв четверть). 

Производительныйтруд: 

 трудовыеотрядывлетнийпериод:разбивка,прополка,поливклумб;помощьв уборке 

школы после ремонта; 

 деятельностьнапришкольномучебно-опытномучастке,вшкольнойтеплице; 

 плетениемаскировочныхсетейдляучастников СВО; 

 изготовлениеэлементовдлятематическогооформленияклассныхкабинетов, 

коридоров, рекреаций, окон к различным праздничным и памятным датам. 

Самообслуживающийтруд: 

 самообслуживание; 

 подготовкарабочегоместакуроку,уборкаиподдержаниепорядканарабочем месте; 

 дежурствовклассном(учебном) кабинете; 

 дежурствопошколе,постоловой. 

 Модуль«Детскиеобщественныеобъединения». 

 

Воспитаниевдетскихобщественныхобъединенияхосуществляетсячерезпрограмму 

«Орлята России» – уникальный проект, направленный на развитие социальной 

активностишкольниковмладшихклассовврамкахпатриотическоговоспитанияграждан 

РФ.Участникамипрограммы «ОрлятаРоссии»становятсянетолькодети,ноипедагоги, 

родители,ученики-наставникиизстаршихклассов.Всодружествеисотворчестверебята и 

взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный 

опыт командной работы, где «один за всех и все за одного». Обучающиеся принимают 

участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых действий» в таких как: 

День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День матери, День 

героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День 

защитникаОтечества,Денькосмонавтики,Международныйженскийдень,Деньсчастья, 

День смеха, День Победы, День защиты детей. 

 

 Модуль«Школьныемедиа». 

 

Воспитательныйпотенциалшкольныхмедиареализуетсяврамкахразличныхвидов и 

форм деятельности: 
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 библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры 

личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с 

источниками информации. Используемые формы: традиционные формы виртуальные 

экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – 

персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные 

путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. Также применяется и 

нестандартные формы урок-информация, урок-размышление, урок – диспут, урок- 

презентация, урок-видео-путешествие. 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров. 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету и инстаграм) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 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 школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы. 

 Модуль«Школьныйтеатр». 

 

. Школьный театр – это то место, где ребѐнок может попробовать себя в разных 

ролях, что способствует его самоопределению и дальнейшей самореализации. Ученик 

овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками 

социальной активности и функциональной грамотности. Именно школьный театр может 

стать местом, где произойдет становление личностного самосознания, сформируется 

культура чувств, способность к общению, овладение собственным телом, голосом, 

пластической выразительностью движений, воспитается чувство меры и вкус, 

необходимые человеку для успеха в любой сфере деятельности. 

 

Театрально-эстетическая деятельность, органично включенная в воспитательный 

процесс, — универсальное средство развития личностных способностей человека. 

 

Основное направление деятельности – разработка сценарных материалов, 

знакомство с основами режиссѐрской деятельности, подготовка оригинальных 

сценическихрешений,необходимыхдлязвукового,музыкального,светового 
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оформления спектакля, проведение уроков актѐрского мастерства, репетиций, показ 

спектакля. 

 

Участие в проекте предполагает самостоятельный выбор учащимися сферы 

творческой самореализации без ограничений. Участники проекта приобретают 

серьѐзный опыт актѐрской и режиссѐрской деятельности, а также навыки работы над 

сценарием произведения. Конечный продукт – спектакль или мини-спектакль. 

 

 «Экскурсии,походы». 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.На экскурсиях,в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

класснымируководителями(«Природазимой», «Осеннийпарк»,«Приметывесны»ит.п.); 

- ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим 

маршрутаморганизуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников, после окончания учебного года; 

Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразовательными 

потребностями 

 

В настоящее время внаименование образовательной организации нет детей с ОВЗ в 

начальной школе, но для детей с ОВЗ созданы все условия для учебно-воспитательного 

процесса. 

ДлядетейсОВЗпредусмотренымероприятиянаразныхуровнях. 

Науровневоспитывающейсреды:строитсякакмаксимальнодоступнаядлядетейс ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

Науровнедеятельностей:педагогическоепроектированиесовместной 
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деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- 

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздниковиобщих делс учетомспецификисоциальнойикультурнойситуацииразвития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

ОсобымизадачамивоспитанияобучающихсясОВЗявляются: 

 налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиясокружающимидляихус 

пешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и во 

зможностей каждого обучающегося; 

 обеспечениепсихолого-педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействиепов 

ышению уровняихпедагогической,психологической,медико-социальнойкомпетентно 

сти. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

 формированиеличностиребѐнкасособымиобразовательнымипотребностямисиспол 

ьзованиемсоответствующихвозрастуифизическомуи(или)психическомусостоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с о 

собымиобразовательнымипотребностямииихсверстников,сиспользованиемвспомо 

гательных средств и педагогических приѐмов,организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдеятельностиобучающ 

ихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекатьих 

в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числаобучающихся); 
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соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другие); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолеватьмежличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 
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 Анализвоспитательногопроцессаирезультатоввоспитания 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

 взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде в 

сего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада об 

разовательнойорганизации,содержаниеиразнообразиедеятельности,стильобщения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающийхарактеросуществляемогоанализаориентируетнаиспользованиеегоре 

зультатовдлясовершенствованиявоспитательнойдеятельностипедагогическихработ 

ников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, подбора видов, форм и содержания совместной деятельности 

с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами); 

 распределѐннаяответственностьзарезультатыличностногоразвитияобучающихсяор 

иентируетнапониманиетого,чтоличностноеразвитие –эторезультаткакорганизова 

нногосоциального воспитания, в котором образовательная организация участвует нар 

ядусдругими социальными институтами,таки стихийной социализации,и саморазви 

тия. 

Основное направление анализа воспитательного процесса- результаты воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в 

каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителемдиректора 

по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом школы. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамика 
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личностногоразвитияобучающихсявкаждомклассе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директорапо 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся 

является педагогическое наблюдение в рамках оценочных процедур ВСОКО. Внимание 

педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения 

в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояниеорганизуемойсовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

 проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

 деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

 организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 внешкольныхмероприятий; 

 созданияиподдержкивоспитывающейпредметно-пространственнойсреды; 

 взаимодействиясродительскимсообществом; 

 внешкольныхмероприятий; 

 деятельностиученическогосамоуправления; 

 деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

 реализациипотенциаласоциальногопартнерства; 

 деятельностипопрофориентации обучающихся; 

 действующихвшколедетскихобщественныхобъединений; 

 работышкольныхмедиа; 

 работышкольногомузея(музеев); 

 добровольческойдеятельностиобучающихся; 

 работышкольныхспортивныхклубов; 

 работышкольноготеатра(театров). 

Итогомсамоанализаявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надрешением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 



401  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом. 

Раздел3.Организационный 

 Учебный план ООПНОО 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ Кайдаковской СОШ Вяземского 

района Смоленской области (далее - учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, соответствующую ФГОС 

НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»), 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. 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ Кайдаковской СОШ 

Вяземского района Смоленской области, разработанной в соответствии с ФГОС начального 

общего образования, с учетом Федеральной образовательной программой начального 

общего образования, и обеспечивает выполнениесанитарно-эпидемиологических требований 

СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года составляет не 

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

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный год в МБОУ Кайдаковской СОШ начинается 02.09.2024 и заканчивается 

26.05.2025.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 

учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1 

классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 

уроков. 
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 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 

середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 

минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 

1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.  Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы 

в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Русский язык и литературное чтение»; 

«Иностранный язык»; 

«Математика и информатика»; 

«Обществознание естествознание («Окружающий мир»)»; 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

«Искусство»; 

«Технология»; 

«Физическая культура». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
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обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся 

В МБОУ Кайдаковской СОШ  Вяземского района Смоленской области языком 

обучения является русский язык. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлен модуль 

«Основы православной культуры». 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объёме 2 часов в неделю в 1 - 

4 классах.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется на курс «Физическая культура» в 1-3 классах (1 час в неделю).  

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется согласно Положению 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ Кайдаковской СОШ. 

Критерии и нормы оценки по предметам учебного плана утверждены Положением о 

нормах оценивания по учебным предметам в МБОУ Кайдаковской СОШ. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением 

о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Кайдаковской СОШ  Вяземского района Смоленской области. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. Освоение основных 

образовательных программ начального общего образования завершается итоговой 

аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

Учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 
  Начальное общее образование  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю ИТОГО 

  

 

5 дневная неделя 

 

 

  

 

1 2 

 
3 4  

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 
Иностранный язык Английский язык  2 2 2 6 
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 



404  

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

 Труд (технология) Труд (технология) 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики  

   1 1 

ИТОГО 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Физическая культура Физическая культура 1 1 1  3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 Формы проведения промежуточной аттестация  

Начальное общее образование 

 Форма  проведения промежуточной аттестации 

Предмет  1 2 3 4 

Русский язык Диктант Диктант Диктант Диктант 

Литературное 

чтение 
Тест Тест Тест Тест 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

Тест Тест Тест Тест 

Математика 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Английский язык 
 

- 
Тест Тест Тест 

Основы светской 

этики  
- - - Тест 

Музыка Тест Тест Тест Тест 

Изобразительное 

искусство 
Тест Тест Тест Тест 

Труд (технология) Тест Тест Тест Тест 

Физическая 

культура 
Тест  

Тест  Тест Тест  
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 План внеурочной деятельности 

1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ Кайдаковской СОШ является нормативным 

документом, определяющим распределение часов внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, отводимой 

на формирование всесторонне развитой личности школьника. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программой воспитания; Программой по духовно-нравственному развитию воспитанию 

обучающихся. 

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой 

частью ООП НОО. Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность включает все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности, осуществляемой в рамках урока), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Программы внеурочной деятельности НОО реализуются в соответствии с 

особенностями МБОУ Кайдаковской СОШ, с учетом влияния следующих факторов: 

• возможностишколы; 

• запросы школьников и родителей (законных представителей) МБОУ Кайдаковской 

СОШ в реализации общеобразовательных программ начального общего образования. 

 

МБОУ Кайдаковская СОШ самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Расписание уроков 

составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Кайдаковской СОШ для 1-4 классов 

разработан на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразованиив Российской 

Федерации»(вред.Федеральныхзаконовот17.02.2021№10-ФЗ,от 24.03.2021№51-ФЗ, от 

05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 

170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 320-ФЗ, от 02.07.2021 № 321-ФЗ, от 

02.07.2021№322-ФЗ, от 02.07.2021 №351-ФЗ,от 30.12.2021 №433-ФЗ, от 30.12.2021 № 

433-ФЗ,от 

30.12.2021№472-ФЗ, от 16.04.2022 №108-ФЗ,от 11.06.2022 №154-ФЗ, от 21.09.2022 

№371-ФЗ); 

- Федеральногозакона371-ФЗот21сентября2022года «Овнесенииизмененийв 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральногозакона«Обобязательныхтребованиях вРоссийскойФедерации»(ст.1); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992 "Об 

утверждениифедеральнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования" 

(Зарегистрирован 22.12.2022 № 71762); 

- ПриказаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021№286«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

- РаспоряженияПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г.№996-р 

«СтратегияразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025 года»; 

- РаспоряженияПравительстваРоссийскойФедерацииот25сентября2017г.№2039-р 
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«ОбутвержденииСтратегииповышенияфинансовойграмотностивРоссийской Федерации 

на 2017 - 2023 годы»; 

- ПриказаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот22марта2021г.№115 

«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- ПисьмаМинистерствапросвещенияРФот26января2021№ТВ-94-04 «Обэлектронном 

банке тренировочных заданий по оценке функциональнойграмотности»; 

−ПисьмаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот17сентября2021№03- 1526 

«О методическом обеспечении работы по повышению функциональной 

грамотности»; 

- ПисьмаДепартаментагосударственнойполитикииуправлениявсфереобщего 

образованияМинпросвещенияРоссииот17.06.2022№03-871«Оборганизациизанятий 

«Разговорыоважном»; 

- ПисьмаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот15августа2022 г.№03- 1190 

"О направлении методических рекомендаций по реализации цикла внеурочных занятий 

"Разговоры о важном") 

- ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссииот28сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаи 

оздоровления молодежи»; 

Всоответствиисобновленнымфедеральнымгосударственнымобразовательным 
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стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в 

томчислеи через внеурочнуюдеятельность.Внеурочнаядеятельностьявляетсясоставной 

частью образовательных отношений и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО. следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

задач, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития 

способностей обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно- 

нравственных ценностей и культурных традиций. 

 Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении 

начального общего образования: 

• выявитьинтересы,склонности,способности,возможностиобучающихсяпо 
отношению к различным видам деятельности; 

• организоватьобщественнополезнуюидосуговуюдеятельностьобучающихся 
совместносучреждениямидополнительногообразования,культурыиспорта; 

• создатьусловиядляиндивидуальногоразвитияобучающихсявизбраннойсфере 
внеурочной деятельности; 

• сформироватьсистемузнаний,умений,навыковвизбранномнаправлении 
деятельностисучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейобучающихся; 

• обеспечитьблагоприятнуюадаптациюребенкавначальнойшколе; 

• оптимизироватьучебнуюнагрузкуобучающихся; 
• развиватьопыттворческойдеятельности,творческихспособностей,неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширитьрамкиобщенияобучающихсяссоциумом. 

 

 Режимвнеурочнойдеятельностина2024-2025учебныйгод: 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах проводится с перерывом не менее 30 минут 

после окончания уроков, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

нормативами. 

Внеурочная деятельность реализуется в группах из обучающихся одного или 

нескольких классов. 

Занятия проводят учителя начальных классови физической культуры, 

продолжительность одного занятия в 1-4 классах - 40 минут, согласно «Положению о 

внеурочной деятельности». 

Внеурочная деятельность в начальной школе организуется в таких формах как 

обсуждения, дискуссии, мозговые штурмы, решения кейсов, опыты, эксперименты, 

конкурсы, коммуникативные, деловые, интеллектуальные игры, экскурсии, соревнования, 

походы, слеты, сборы, концерты, театрализации, подвижные игры, творческие акции, 

трудовые дела, общественно полезные практики в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с 

должностной инструкцией. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без 

балльного оценивания результатов. 
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 Направленияиформыорганизациивнеурочнойдеятельности. 

Принципыорганизациивнеурочнойдеятельности: 
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

- опоранатрадициииположительныйопыторганизациивнеурочнойдеятельности; 

- опоранаценностивоспитательнойсистемыобразовательногоучреждения; 

- свободныйвыборнаосновеличныхинтересовисклонностей обучающегося. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной 

и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям деятельности: 

Направление Решаемыезадачи 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

o формированиекультурыздоровогоибезопасногообраза 
жизни; 

o использованиеоптимальныхдвигательныхрежимовдля 
детей с учетом их возрастных, психологических и иных 
особенностей; 

o развитиепотребностивзанятияхфизическойкультуройи 

спортом. 

Проектно- 
исследовательская 

деятельность 

o формированиеиразвитиетворческихспособностей 
учащихся; 

o развитиеуменийинавыковвпостановкепроблеми 
нахождения способов их решений; 

o развитиеиндивидуальнойответственностизасвоипоступки, 
принятые решения и действия; 

o развитиеуученикакоммуникативныхуменийинавыков. 

Коммуникативная 

деятельность 
o формированиеобщейкультурыикоммуникативной 

компетенциидляобеспеченияэффективногоибезопасного 

взаимодействия в социуме; 
o формированиеспособностиобучающегосясознательно 

выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

o формированиеисследовательскихнавыков; 

o формированиеосновыкультурымежэтническогообщения; 
o формированиеотношенияксемьекаккосновероссийского 

общества; 

o воспитание у школьников почтительного отношения к 

родителям,осознанного,заботливогоотношениякстаршему 

поколению. 

Художественно- 

эстетическая 

творческая 
деятельность 

o научитьспособамработысразличнымиматериаламис 
использованием разных техник; 

o развитиетворческихспособностейикреативногомышления; 
o воспитаниеосновэстетическойкультуры. 

Информационная 

культура 
o освоениерациональныхприѐмовиспособов 

самостоятельногопоискаинформациивсоответствиис 

возникающими в ходе обучения задачами. 

o овладениеметодамианалитико-синтетическойпереработки 

информации. 
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 o изучение и использование на практике технологии 
подготовки и оформления результатов самостоятельной 
учебнойипознавательнойработы(подготовкаизложений, 
сочинений, рассказов, презентаций, электронных писем, 

открытокит.п.). 
o формированиеинформационнойбезопасности,способности 

противостоять влиянию «вредной» информации, 

o развитиекритическогомышленияикритическогоотношения к 

информации, овладение навыками критического анализа 

информации, в том числе поступающей из СМИ с целью 

защиты от возможности еѐ манипулятивного воздействия. 

Интеллектуальные 

марафоны 

o формированиемотивацииучения,ориентированнуюна 
удовлетворение познавательных интересов; 

o овладениеприемамиумственныхдействий(анализ,синтез, 
сравнение, обобщение, классификация, аналогия); 

o развитиеобразногомышления; 
o развитиеречи,умениявысказыватьиобосновыватьсвои 

суждения; 

o развитиетворческихспособностей; 

o содействоватьвоспитаниюинтересакпредметами процессу 
познанияв целом. 

Учениес увлечением o поддержкаобучающихся,испытывающихзатрудненияв 
усвоении учебных программ; 

o повышениемотивацииуслабоуспевающихучеников; 
o формированиеответственногоотношенияучащихсяк 

учебному труду; 

 

 План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, 

рекомендуемой для всех обучающихся, и вариативной части. 

Внеурочнаядеятельностьвчасти,рекомендуемойдлявсехобучающихся,представлена 

следующими направлениями: 
• 1 час в неделю - информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 
(понедельник, первый урок), целью которых является развитие ценностного 
отношенияобучающихсяксвоейРодине-России,населяющимеелюдям,ее 

уникальнойистории,богатойприродеивеликойкультуре.Реализацияпрограммы 

занятий «Разговоры о важном» возложена на классных руководителей; 

• 1часвнеделю-занятияпоформированиюфункциональной грамотности 
обучающихся(втомчислефинансовойграмотности),цельюкоторыхявляется 
развитиеспособностиобучающихсяприменятьприобретѐнныезнания, уменияи 

навыкидлярешениязадачвразличныхсферахжизнедеятельности,(обеспечение 

связи обучения с жизнью); 

• 1часвнеделю-занятия,направленныенаудовлетворениепрофориентационных 
интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства),цельюкоторыхявляетсяразвитиеценностногоотношения 

обучающихся к труду, как основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

• 1часвнеделю–«ОрлятаРоссии»дляформированиеуребѐнкамладшегошкольного 
возраста социальноценностных знаний, отношений и опыта позитивного 
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преобразования социального мира на основе российских базовых национальных 

ценностей,накопленныхпредыдущимипоколениями,воспитаниекультурыобщения, 

воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие 

самостоятельности и ответственности. 

Ввариативнуючастьпланавнеурочнойдеятельностивключены: 

• занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 
потребностейобучающихся(втомчиследлясопровожденияизученияотдельных 
учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 
деятельности, исторического просвещения), целью которых является 

интеллектуальноеиобщекультурноеразвитиеобучающихся,удовлетворениеих 

особыхпознавательных,культурных,оздоровительныхпотребностейиинтересов; 

• занятия,направленныенаудовлетворениеинтересовипотребностейобучающихся в 
творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

различныхтворческихобъединениях-музыкальных,хоровых,танцевальных 

студиях,кружкаххудожественноготворчества,школьныхмузеях,школьных 

спортивных клубах, спортивных секциях и т.п.), целью которых является 

удовлетворениеинтересовипотребностейобучающихсявтворческоми 

физическомразвитии,помощьвсамореализации,раскрытиииразвитии 

способностей и талантов; 

• занятия,направленныенаудовлетворениесоциальныхинтересовипотребностей 
обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, 

Юнармии),цельюкоторыхявляетсяразвитиеважныхдляжизниподрастающего 

человека социальных умений - заботиться о других и организовывать свою 

собственнуюдеятельность,лидироватьиподчиняться,братьнасебяинициативуи нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

черезвнеурочнуюдеятельность,определяетсязапределамиколичествачасов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, до 10 часов в неделю на проведение занятийв 

каждом классе. 

 Принципыорганизациивнеурочнойдеятельностив МБОУ Кайдаковской СОШ: 

- интерес(поможетукрепитьконтактыпедагоговсдетьми,будетспособствовать 

формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их 

вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности); 

- сотрудничество(помогаетдетямвзрослеть,преодолеваясвоюинфантильностьи 

развивая самостоятельность и ответственность); 

-доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым 

взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы 

воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее 

воспринимаются ими в качестве образцов для подражания); 

- неназидательность(содержаниевнеурочныхзанятийнедолжнопреподноситься 

ребенкувформеназиданий,ребенокнедолженстановитьсяпассивнымпотребителем 

информации,важнодатьемусамомуделатьвыводыиз увиденногои услышанногона 

занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других). 

В школе используется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятсявформеэкскурсий,викторин,игр,познавательныхбесед,диспутов,проектов, 



411  

интеллектуальныхмарафонов,соревнований,спортивныхигр,конкурсов,выставок, т.д. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося, допускается формирование учебных групп из числа 

обучающихся разных классов. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивныминвентаремдляшкольников,игровойиспортивнойплощадкой, кабинетом 

информатики, оборудованнымкомпьютерной техникой 

 Ожидаемыерезультатыреализациивнеурочнойдеятельности: 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умениемадаптироватьсяк окружающей природнойи социальнойсреде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающемумиру, этических 

и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

- формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

Первыйуровеньрезультатов–приобретениесоциальныхзнаний,первичнойреальности 

вповседневной жизни длядостиженияданного уровнярезультатовособоезначениеимеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, гимназии, 

т.е. в защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с социальными субъектами за пределами 

Образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Таким образом, в ходе реализации программ внеурочной деятельности ожидается 

достижение всех трех уровней результатов, что будет свидетельствовать об 

эффективности внеурочной деятельности: 

• Увеличениечисладетейиподростков,охваченныхорганизованнымдосугом; 

• Воспитаниеуважительногоотношениякродномудому,школе, городу; 

• Формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

• Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование у них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

2. Реализуемыепрограммыиобъемвнеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС и планом образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ Кайдаковской СОШ для 1-4 -х классов в 2024-2025 учебном году 

реализуются следующие виды внеурочной деятельности: 

 Коммуникативнаядеятельность 



412  

 Интеллектуальныймарафон 

 Информационнаякультура 

 Художественно-эстетическая,творческаядеятельность 

 Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

 

Планвнеурочнойдеятельностидля1-4-хклассовна2024-2025учебныйгод 
 

Внеурочнаядеятельность Количествочасоввнеделю 

Направлениевнеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочейпрограммы 

 

1-2класс 3-4класс Всего 

Часть,обязательнаядлявсехобучающихся 

Информационно-просветительские 
занятияпатриотической,нравственнойи 

экологическойнаправленности 

«Разговор о 

важном» 

 

1 
 

1 
 

2 

Занятия,связанныесреализациейособых 

интеллектуальных исоциокультурных 
потребностейобучающихся 

«ОрлятаРоссии» 1 1 2 

Занятияпоформированиюфункциональной 

грамотности обучающихся 
«Основы 

функциональной 

грамотности» 

0,5 0,5 1 

Занятия,направленныенаудовлетворение 

профориентационных интересов и 
потребностей учащихся 

«Мирпрофессий» 1 1 2 

 Итого 3.5 3.5 7 

Вариативнаячасть 

Занятия,направленныенаудовлетворение 

интересовипотребностейобучающихсяв 

творческом и физическомразвитии, помощь 

в самореализации, раскрытии и 

развитииспособностейи талантов 

 

«Подвижныеигры» 

  

1 
 

1 

«Акварель» 1  1 

  1 1 2 
 ИТОГОнедельная нагрузка 9 

 

 Календарныйучебныйграфик 

 
Календарный учебный график МБОУ Кайдаковская СОШ Вяземского района 

Смоленской области составлен на основании федерального календарного учебного 

графика начального общего, основного общего, среднего общего образования, с учѐтом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры Смоленской области. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам 2024/2025 учебного года. 

Организация образовательной деятельности в МБОУ Кайдаковской СОШ Вяземского 

района Смоленской области осуществляется по учебным четвертям. Устанавливается 5-ти 

дневная учебная неделя. 

 

1. Продолжительностьучебногогода. 
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Начало учебногогода1сентября2024года.Еслиэтотденьприходитсянавыходнойдень, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день – 2 

сентября 2024 года. 

 

Продолжительностьучебногогода: 

в1классах–33 недели; 

во2-11классах–34недели(невключаяпериодгосударственнойитоговойаттестациив IX и XI 

классах) 

Окончаниеучебногогода:26мая2025года.Еслиэтотденьприходитсянавыходнойдень, то в 

этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

 

2. Продолжительностьучебныхпериодов. 

 

В1-9классах–учебныйгодделитсяна4четверти(оцениваниепочетвертям),в10-11 классах 

– оценивание по полугодиям. 

Iчетверть:8учебныхнедель с02 сентября 2024г. по 27 октября 2025г. 

IIчетверть:8учебныхнедель с06 ноября2024 г.по 28декабря 2025г. 

IIIчетверть:11учебныхнедель с09января 2025г. по21 марта2025 г. 

IVчетверть:7учебных недель с01 апреля 2025г. по 26мая 2025г. 

 

I полугодие:16учебных недель с02сентября2024г.по28декабря2024г. 

II полугодие:18учебныхнедель с09января2025г.по26мая 2025г. 

Окончаниеучебногогода вIXиXIклассахустанавливаетсяприказомпошколев 

соответствии со сроками проведения государственной итоговой аттестации. 

 

3. Срокиипродолжительностьканикул. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул: 

 

Осенние каникулы: с28 октября 2024 г. по05 ноября2024г. 
-9календарныхдней 

Зимние каникулы: с29 декабря2024 г.по 08января 2025г. 
-11календарныхдней 

Весенние каникулы с22 марта2025 г.по 31марта 2025 г. 
-10календарных дней 

Летние каникулы с27мая 2025г. по31 августа2025 г. 
(неменее8недель) 

Дополнительныеканикулыдля1класса:с8февраля2025гпо16февраля2025г 

-9календарныхдней 

 

4. Продолжительностьурока:для1-11классов–40 минут 

 

Обучениев1классеосуществляетсяссоблюдениемследующих требований: 
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учебныезанятияпроводятсяпо5-дневнойучебнойнеделеитольковпервуюсмену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по35минуткаждый,вноябре–декабре–по4урокавденьпо35минуткаждый; в январе 

– мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностьюне 

менее 40 минут. 

5. Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в 1 смену. 

Продолжительностьпеременымеждуурочнойивнеурочнойдеятельностью, 

дополнительным образованием составляет 20 минут, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляетсяпо 

специальной индивидуальной программе развития. 

 

6. Промежуточнаяаттестацияпроводится 

с14апреляпо25мая2025годавформах,определенныхучебнымпланом. 

 

 Календарныйпланвоспитательнойработы 
КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫШКОЛЫ 

уровеньначальногообщегообразования 

Дела,события, мероприятия классы Ориенти 

ровочное 

время 

проведени 

я 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Урочнаядеятельность» 

Включение в рабочие 

программы учебных предметов, 

курсов,модулейтематикив 

соответствии с календарным 

планом воспитательной работы. 

1-4 Август Учителя начальных 

классов 

Учителя- 

предметники 

Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстникамиипедагогическими 
работниками. 

1-4 В 
течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя- 

предметники 

Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими. 

1-4 В 
течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя- 

предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках 

реализацииимииндивидуальных 

игрупповыхисследовательских 
проектов. 

1-4 В 
течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя- 

предметники 

Подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, 

вспомогательныхматериалов, 

проблемныхситуацийдля 

1-4 В 

течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя- 

предметники 
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обсуждений.    

Сопровождение подготовки 

групповых и индивидуальных 

проектов. 

1-4 В 
течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя- 

предметники 

Организация участия 

обучающихся в дистанционных 

интеллектуальных играх. 

1-4 В 
течение 

учебного 
года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя- 

предметники 

День окончания Второй 
мировойвойны(1945г.) 

1-4 03.09 Учителя начальных 
классов 

175 лет со дня рождения 
российского ученого-физиолога 

И.П. Павлова (1849 – 1936) 

1-4 26.09 Учителя начальных 

классов 

105 лет со дня рождения 

педагога В.А. Сухомлинского 

(1918– 1970) 

1-4 28.09 Учителя начальных 

классов 

День Интернета 1-4 30.09 Учителя 
информатики 

Международныйденьмузыки 1-4 01.10 Учительмузыки 

150 лет со дня

 рождениярусского 

художника Н.К. Рериха 

1-4 09.10 Учитель 
изобразительного 

искусства 

210 лет со дня рождения 

великого русского поэта и 

прозаикаМ.Ю.Лермонтова 
(1814– 1841) 

1-4 15.10 Учителя начальных 

классов 

95 лет со дня рождения 

легендарного

 российского

футболистаЛ.И.Яшина(1929– 
1990) 

1-4 22.10 Учительфизической 

культуры 

195 лет  со дня рождения 

русского писателя  Л. Н. 
Толстого(1828—1910) 

1-4 09.11 Учителя начальных 

классов 

95 лет со дня рождения 

российского

 композитора,

народнойартисткиСССРА.Н. 

Пахмутовой(р.1929) 

1-4 09.11 Учительмузыки 

День воинской славы России. 

День начала контрнаступления 

советских войск противнемецко-

фашистскихвойскв 

битвеподМосквой (1941) 

1-4 05.12 Учителя начальных 

классов 

Деньправ человека. 1-4 10.12 Учителя начальных 
классов 

225 лет  со дня рождения 

русского художника  К. П. 

Брюллова(1799–1852) 

1-4 23.12 Учитель 
изобразительного 

искусства 
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День заповедников и 
национальныхпарковРоссии 

1-4 11.01 Учителя начальных 
классов 

160 лет со дня рождения 
русского художника В. А. 

Серова (1865–1911) 

1-4 19.01 Учитель 
изобразительного 

искусства 

Международныйденьзащиты 

персональных данных. 

Международный день без 

Интернета. 

1-4 28.01 Учителя начальных 

классов 

125 лет со дня рождения 

российского

 композитора,

народногоартистаРСФСРИ.О. 

Дунаевского(1900–1955) 

1-4 30.01 Учительмузыки 

280 лет со дня рождения 
русского адмирала Ф. Ф. 

Ушакова (1745–1817) 

1-4 24.02 Учителяистории 

450летсоднявыходапервой 
«Азбуки» Ивана Фѐдорова 

(1574) 

1-4 14.03 Учителя начальных 

классов 

280 лет со дня

 рождениярусскогоживоп

исца-пейзажиста 

С.Ф.Щедрина (1745–1804) 

1-4 17.04 Учитель 
изобразительного 

искусства 

День воинской славы России. 

День победы русских воинов 

князя А. Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудскомозере(Ледовое 
побоище,1242) 

1-4 18.04 Учителя начальных 

классов 

Всемирныйдень Земли. 1-4 22.04 Учителя начальных 
классов 

185 лет  со дня рождения 

русского композитора П. И. 

Чайковского(1840–1893) 

1-4 07.05 Учительмузыки 

195 лет со дня рождения 
русского живописца А. К. 

Саврасова (1830–1897) 

1-4 24.05 Учитель 
изобразительного 

искусства 

День славянской 
письменностиикультуры. 

1-4 24.05 Учителя начальных 
классов 

Модуль«Курсывнеурочнойдеятельностиидополнительноеобразование» 

Реализация внеурочной 
деятельностисогласноучебного 

плана 

1-4 в 

течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

Спортивныесоревнованияпо 

пионерболу 

3-4 октябрь учительфизкультуры,

 кл. 
руководители 
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Участиеввыставке-конкурсе 

налучшуюелочнуюигрушку 

«ФабрикаДедаМороза» 

1-4 18-28.11 Учителя начальных 

классов 

Участиеввыставкедетского 
творчества«Дорожнаямозаика» 

1-4 ноябрь Учителя начальных 
классов 

Спортивные соревнования 1 декабрь учитель 

«Папа,мама,я–спортивная 
семья»среди 1-4хклассов 

  физкультуры, кл. 
руководители 

Шахматный турнир 3-4 январь учительфизкультуры,

 кл. 

руководители 

Соревнования среди1- 4-х 

классов «Веселые старты» 

4 февраль Учитель 

физкультуры, кл. 

руководители 

Соревнования среди 1-4-х 

классов «Веселые старты – 

Встречаемвесну!» 

3 март учительфизкультуры,

 кл. 

руководители 

Спортивныесоревнованияпо 

пионерболу 

4 апрель учитель 
физкультуры, кл. 

руководители 

Соревнования среди 2-х 

классов «Веселые старты» 

2 май учительфизкультуры,

 кл. 
руководители 

Легкоатлетическаяэстафетав 

честь Дня Победы 

1-4 май учительфизкультуры,

 кл. 

руководители 

Модуль«Классноеруководство» 

Поднятиефлага.Гимн.В/Д 
«Разговороважном» 

1-4 каждый 

понедельни 

к,1уроком 

в течение 
года 

классные 

руководители 

Проведениеклассныхчасов, 
участиевДнях единыхдействий 

1-4  классные 
руководители 

Проведение инструктажей с 

обучающимся по ТБ, ПДД, ППБ 

1-4 в 

течение 

года 

классные 

руководители 

Изучение классного 

коллектива 

1-4 в 

течение 

года 

классные 

руководители 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

1-4 в 

течение 
года 

классные 

руководители 

Классные коллективные 

творческие дела 

1-4 в 

течение 

года 

классные 

руководители 
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Реализация программы 

внеурочной деятельности с 

классом 

1-4 по 
расписани 

ю, в 

течение 

года 

классные 

руководители 

Экскурсии,поездкисклассом 1-4 в 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

Консультации с учителями- 
предметниками (соблюдение 

1-4 по 
запросу 

классные 
руководители,учителя- 

единых требований в 
воспитании,предупреждениеи 

разрешение конфликтов) 

  предметники 

Модуль«Основныеобщешкольныедела» 

Международный  день 

пожилых людей; 

Международныйденьмузыки 

1-4 01.10 заместитель 
директора по ВР, 

советники по 

воспитательнойработе, 
кл. руководители 

День учителя 1-4 05.10 заместитель 
директора по ВР, 

советники по 

воспитательнойработе, 

кл. руководители 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 16.10 заместитель 
директорапоВР,кл. 

руководители 

Деньотца 3-4 19-21.10 кл. руководители 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню народного 

единства (флешмобы онлайн, 

акция«ОкнаРоссии»,«Испеки 

пирог»,«ФлагиРоссии» 

1-4 02-06.11 советники по 

воспитательной работе, 

кл. руководители 

Деньпамятипогибшихпри 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

внутренних дел России 

1-4 08.11 советники по 

воспитательной работе, 

кл. руководители 

Праздник«Деньматери» 1-4 25.11 заместитель 
директорапоВР,кл. 

руководители 

Деньгосударственногогерба РФ 1-4 30.11 советники по 

воспитательнойработе, 

кл. руководители 

Участие в акции «Каждой 
птичке– покормушке» 

1-4 07-11.11 кл. руководители 

День неизвестного солдата; 

Международныйденьинвалидов 

1-4 03.12 советники по 
воспитательнойработе, 

кл. руководители 
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ДеньГероев Отечества 1-4 09.12 советники по 
воспитательнойработе, 

кл. руководители 

ДеньКонституцииРФ 1-4 12.12 советники по 

воспитательнойработе, 

кл. руководители 

Участие в новогодних 

мероприятиях (квест, хороводы, 

спектакли) 

1-4 21-25.12 заместитель 
директора по ВР, 

советники по 

воспитательнойработе, 

кл. руководители 

День полного освобождения 1-4 27.01 советники по 

Ленинграда от фашистской 
блокады 

  воспитательнойработе, 
кл. руководители 

День разгрома советскими 

войсками  немецко-фашистских 
войсквСталинградской битве 

1-4 02.02 советники по 

воспитательнойработе, 
кл. руководители 

Участие в подготовке к 

мероприятию «Вечер встречи 

выпускников» 

1-4 первая 

суббота 

февраля 

заместитель 

директорапоВР,кл. 

руководители,педагоги 

Участиевспортивно-игровой 

программе «Есть такая 
профессияРодинузащищать» 

3 18.02 заместитель 
директора по ВР, 

классныеруководители 

Марафон«Неделяпсихологии в 

образовании» 

1-4 10-17.03 заместитель 
директора по ВР, 

классныеруководители 

Концерт, посвященный 

Международномуженскомудню 

8 Марта 

1-4 05.03 заместитель 
директорапоВР,кл. 

руководители,педагоги 

ДеньвоссоединенияКрымас 

Россией 

1-4 18.03 советники по 

воспитательнойработе, 
кл. руководители 

Школьныйфестивальдетского 

творчества «Ярмарка талантов» 

1-4 26.03 заместитель 
директора по УВР, 

советники по 

воспитательной работе, 

кл. руководители, 
педагоги 

Всемирныйденьтеатра 1-4 27.03 советники по 

воспитательнойработе, 
кл. руководители 

Участие в мероприятиях, 

посвященных   Дню 

Космонавтики 

1-4 8-12.04 кл. Руководители 

День памяти о геноциде 

Советского народа нацистами и 

ихпособникамивгодыВеликой 

Отечественнойвойны 

1-4 19.04 советник по 

воспитательной работе, 

кл. руководители 
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ПраздникВесныиТруда 1-4 01.05 советник по 

воспитательнойработе, 

кл. руководители 

Участие в мероприятии, 

посвященноепразднованиюДня 
Победы. 

5-9 09.05 заместитель 
директорапоВР,кл. 

руководители,педагоги 

Праздник«Последнийзвонок» 1 24.05 заместитель 
директора по ВР, 

советник по 

воспитательной работе, 

кл. руководители, 

педагоги 

Торжественная линейка, 
посвященная окончанию 

4 25.05 заместитель 
директорапоВР, кл. 

начальной школы «Прощай, 
начальнаяшкола!» 

  руководители,педагоги 

Модуль«Внешкольныемероприятия» 

Внешкольные мероприятия, в 

том числе организуемые 

совместно с социальными 

партнѐрами 

общеобразовательной 
организации (по отдельному 

плану) 

1-4 в 

течение 

года 

классные 

руководители, 

социальныепартнеры 

Внешкольные тематические 

мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной 

организации учебным 

предметам, курсам, модулям 

1-4 в 

течение 

года 

классные 

руководители,учителя- 

предметники 

Экскурсии,походывыходного 
дня (в музей технопарк, на 

предприятие и др.) 

1-4 в 

течение 
года 

классные 

руководители 

Участие в муниципальных, 
региональных, общероссийских 

мероприятиях, конкурсах и т.п. 

1-4 в 

течение 

года 

классные 
руководители,советник 

директора по ВР 

Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды» 

Оформление школьного 

уголка – государственная 

символика,название,девиз 

класса, информационный стенд, 

уголка безопасности 

1-4 сентябрь заместитель 
директорапоВР,кл. 

руководители 

Организацию и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага 
РоссийскойФедерации 

1-4 каждый 

понедельни 

к, 1уроком 

заместитель 
директора по ВР, 

Советник по ВР, кл. 

руководители 
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Подготовку и размещение 

регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных 

предметных  областях, 

демонстрирующих   их 

способности, знакомящих с 

работами друг друга 

1-4 поплану 

кл.рук. 

кл. руководители 

Организацияиподдержаниев 

общеобразовательной 

организации звукового 

пространства позитивной 

духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической 

воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, 

информационныесообщения), 

1-4 по мере 

необходим 

ости 

заместитель 
директорапоВР,кл. 

руководители 

исполнение гимна Российской 
Федерации 

   

Оформлениеиобновление 
«мест новостей», стендов в 

помещениях содержащих в 

доступной, привлекательной 

форме новостную информацию 

позитивного  гражданско- 

патриотического,   духовно- 

нравственного  содержания, 

фотоотчѐты об интересных 

событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся 

1-4 в 

течение 

года 

заместитель 
директора по ВР, 

советник по ВР, кл. 

руководители 

Оформление, поддержание, 

использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского 

почитания» в помещениях 

общеобразовательной 

организации или на 

прилегающей территории для 

общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в 

истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, 

памятных досок 

1-4 по мере 

небходимо 

сти 

заместитель 
директора по ВР, 

советник по ВР, кл. 

руководители 

Поддержание эстетического 

вида и благоустройство здания, 

холлов, классов, доступных и 

безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при 

общеобразовательной 
организации 

1-4 в 

течение 

года 

заместитель 
директора по ВР, 

советник по ВР, кл. 

руководители 
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Оформление, поддержание и 

использование игровых 

пространств, спортивных и 

игровыхплощадок,зон 

активногои тихого отдыха 

1-4 по мере 

необходим 

ости 

заместитель 
директора по ВР, 

советник по ВР, кл. 

руководители 

Поддержание в библиотеке 

стеллажей свободного 

книгообмена, на которые 

обучающиеся,  родители, 

педагогивыставляютдляобщего 

использованиясвоикниги,брать 

длячтениядругие 

1-4 в 

течение 

года 

библиотекарь 

Оформление пространств 

проведения значимых событий, 

праздников,  церемоний, 

торжественных   линеек, 

творческих вечеров 

(событийный дизайн) 

1-4 по мере 

необходим 

ости 

заместитель 
директора по ВР, 

советник по ВР, кл. 

руководители 

Обновление материалов 

(стендов, плакатов, инсталляций 

идр.),акцентирующихвнимание 

обучающихся на важных для 

воспитанияценностях,правилах, 

традициях,  укладе 

общеобразовательной 

организации, актуальных 

вопросах профилактики и 

безопасности 

1-4 по мере 

необходим 

ости 

заместитель 
директора по ВР, 

советник по ВР, кл. 

руководители 

Модуль«Взаимодействиесродителями/законнымипредставителями» 

ЗаседаниеСоветародителей 1-4 1разв 

четверть 

заместитель 
директора по УВР, 

Советники   по 

воспитательнойработе, 

кл. руководители 

Классные родительские 
собрания 

1-4 1раз в 
четверть 

кл.руководители 

Индивидуальные беседы с 

родителями «группы риска», 

неуспевающими 

1-4 по 

запросу 

кл.руководители, 

заместительдиректора 

по УВР 

Консультации с учителями- 

предметниками, специалистами 

(педагог-психолог,логопед, 
дефектолог) 

1-4 В 
течение 

года 

кл.руководитель 

Модуль«Самоуправление» 

Выборы органов 
самоуправления в классных 
коллективах 

2-3 сентябрь кл.руководитель 

Формирование сообщества 
активовклассов 

1-4 сентябрь кл.руководитель 

Созданиетворческихгрупппо 
разработкеКТД 

3-4 октябрь кл.руководитель 
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Организация деятельности 

первичного отделения РДДМ 

«Движениепервых»-«Орлята 

России» 

1-4 в 

течение 

года 

кл.руководитель, 
Советникдиректорапо 

ВР 

Организация деятельности 

Центра детских инициатив. 

1-4 в 

течение 

года 

Советник директора 

по ВР 

«Профилактикаибезопасность» 

Месячник безопасности 

жизнедеятельности 

(профилактика ДТП, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные 

часы по ПДД, ПБ) 

1-4 сентябрь преподаватель- 
организатор ОБЗР, 

классные руководители 

Всероссийскийоткрытыйурок 

по ОБЗР 

1-4 03.09 преподаватель- 

организатор ОБЗР, 

классные руководители 

Рейд по проверке наличия 

схембезопасногомаршрутаи 

наличия светоотражающих 

элементов у обучающихся 

1-4 14 – 
19.09 

преподаватель- 
организатор ОБЗР, 

Совет обучающихся 

Открытыеурокипопредмету 

ОБЗР 

1-4 октябрь преподаватель- 
организатор ОБЗР, 

классные руководители 

Объектовая  тренировка 

эвакуации при  угрозе 
террористическогоакта 

1-4 октябрь преподаватель- 
организаторОБЗР,кл. 

руководители 

Участие в муниципальнойигре 

по правилам дорожного 

движения«Красный.Желтый. 

Зеленый» 

3 12-15.10 преподаватель- 

организаторОБЗР,кл. 

руководители 

Выставкапожарнойтехники 1-4 13.10 преподаватель- 
организаторОБЗР,кл. 

руководители 

День  памяти  жертв  ДТП. 

Акция «Пусть дорога будет 
безопасной» 

1-4 18.11 преподаватель- 
организаторОБЗР,кл. 

руководители 

Участие в муниципальном 

смотре-конкурсе агитбригад по 

безопасности дорожного 

движения«Дорогаглазами 

детей» 

4 ноябрь преподаватель- 
организаторОБЗР,кл. 

руководители 

Участие в муниципальной 

спартакиаде «Зарница – школа 

безопасности». Пожарно- 

спасательные эстафеты, 

посвященные Дню спасателя. 

1-4 ноябрь преподаватель- 
организаторОБЗР,кл. 

руководители 
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Участие в творческомконкурсе 

по безопасности 

дорожногодвижения«Дорожная 
мозаика» 

3 ноябрь преподаватель- 
организаторОБЗР,кл. 

руководители 

Участиеввоенно-спортивной 

эстафете «Рубеж» 

2-4 9-12.02 преподаватель- 

организаторОБЗР,кл. 

руководители 

В рамках межведомственной 

профилактической акции «За 

здоровыйобразжизни»-неделя 

оказания первой медицинской 

помощи 

1-4 апрель преподаватель- 
организаторОБЗР,кл. 

руководители 

Мероприятие, приуроченные к 

празднику «Дню пожарной 

охраны» (выставка техники, 

открытыеклассныечасыс 

приглашение сотрудников 

пожарной охраны) 

1-4 апрель преподаватель- 

организаторОБЗР,кл. 

руководители 

Мероприятия в рамках 
деятельности психолого- 

1-4 в 
течение 

педагог-психолог, 
кл.руководители 

педагогической службы (по 
отдельномуплану). 

 года  

Организация деятельности 

школьной службы медиации. 

1-4 в 

течение 

года 

педагог-психолог, 

кл.руководители 

Модуль«Социальноепартнерство(сетевоевзаимодействие)» 

Согласноплануработысетевого взаимодействия 

Модуль«Профориентация» 

Занятия по ранней 

профориентации. 

1-4 В 
течение 

учебного 

года 

кл. руководители 

Участие во Всероссийском 

профориентационном проекте 

«Шоу профессий» (онлайн- 

уроки). 

1-4 В 
течение 

учебного 

года 

кл. руководители 

Посещение мультимедийной 

выставки «Лаборатория 

будущего». 

3-4 В 
течение 

учебного 

года 

кл. руководители 

Организация участия впроекте 

«Россия - страна возможностей». 

1-4 В 
течение 

учебного 

года 

кл. руководители, 

Советник директора по 

ВР 

Организация участия в 

профориентационных проектах 

РДДМ «Движение первых». 

1-4 В 
течение 

учебного 

года 

кл. руководители, 

Советник директора по 

ВР 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Трудовая деятельность» 
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Организация дежурства в 
классных/учебных кабинетах, 

школе, столовой. 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

Серияклассныхчасов 
«Профессии наших 

родителей», 

«Всеработыхороши» 

1-4 октябрь классные 

руководители 

Участиевакциях: 
«Чистыеулицы»; 

«Посадидерево» 

«Птицы-нашдрузья» 

«Школа-нашдом» 

«Приведивпорядокпланету» 

1-4 в 

течение 

года 

классные 

руководители,педагог- 

организатор,Советник 

директора по ВР 

Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Вступление обучающихся в 
объединениеРДДМ«Движение 

первых» (первичное отделение) 

3-4 в 

течение 
года 

советники по 

воспитательной работе 

Дниединыхдействий:участие 
во Всероссийской акции, 

1-4 02.09 советники по 
воспитательнойработе, 

посвященнойДнюзнаний   классныеруководители 

Дни единых действий: участие 

во Всероссийской акции, 

посвященной Дню туризма 

3-4 27.09 советники по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Дни единых действий: участие 

во Всероссийской акции, 

посвященной Дню учителя 

2-4 04.10 советники по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Дни единых действий: участие 

во Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного 

единства 

1-4 04.11 советники по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Дни единых действий: участие 

во Всероссийской акции, 

посвященной Дню матери 

1-4 29.11 советники по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Дни единых действий: участие 

во Всероссийской акции, 

посвященнойДнюГероев 
Отечества,кинопросмотр 

3-4 09.12 советники по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Дни единых действий:участие 

воВсероссийскойакции 

«Подари книгу»  в 

Международный  день 

книгодарения 

1-4 14.02 советники по 

воспитательной работе, 

классные руководители 
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Дни единых действий: участие 

во Всероссийской акции, 

посвященнойДнюзащитника 
Отечества 

1-4 21.02 советники по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Дни единых действий: участие 

во Всероссийской акции, 

посвященной Международному 

женскому дню 

1-4 07.03 советники по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Дни единых действий: участие 

во Всероссийской акции, 

посвященнойДню счастья 

3-4 20.03 советники по 

воспитательнойработе, 

классныеруководители 

Дниединыхдействий:участие 

во Всероссийской акции, 

посвященной Дню смеха 

1-2 01.04 советники по 

воспитательнойработе, 

классные руководители 

Дниединыхдействий:участие 

во Всероссийской акции, 

посвященной Дню Победы 

1-4 09.05 советники по 

воспитательнойработе, 

классные руководители 

Деньдетскихобщественных 

организаций России 

3-4 19.05 советники по 

воспитательнойработе, 
классныеруководители 

Модуль«Школьныемедиа» 

Библиотечные уроки. 1-2 14 – библиотекарь, кл. 

Ознакомительнаяэкскурсия  21.09 руководители 

Книжные выставки, стенды, 

информационные уголки 

освещающиедеятельностьв 

области гражданской защиты, 

правилаповедения обучающихся 

1-4 1 – 10.10 библиотекарь, 

преподаватель 

организаторОБЗР 

Информационнаяикнижная 

выставка«Деньсолидарностии 
борьбыстерроризмом» 

1-4 10-20.10 библиотекарь, 

преподаватель 
организаторОБЗР 

Тематическая фотовыставка, 

видеопроекты, подкасты, 

посвященные Дню народного 

единства–сайтшколы,группа 

ВК) 

1-4 02-06.11 советники по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Участие во Всероссийской 
акции«Часкода» 

1-4 01-04.12 кл. руководители, 
учителя 

Кинолектории, посвящѐнные 

освобождению Ленинграда от 

фашистскойблокадыиДне 
памятижертвхолокоста 

1-4 январь классные 

руководители 

Кинолектории, посвященные 
ДнюзащитникаОтечества 

1-4 февраль классные 
руководители 

Библиотечныечасы 1-4 март библиотекарь, 
классныеруководители 

Кинолектории (по 
предложенномуплану) 

1-4 март Классные 
руководители 
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Неделя детской книги. 
Комплекс мероприятий в рамках 

недели. 

1-4 апрель библиотекарь, 
классныеруководители 

Тематическая фотовыставка, 

видеопроекты, подкасты, 

посвященныеДнюПобеды– 
сайтшколы,группаВК) 

1-4 01-09.05 классные 

руководители 

Кинолектории, посвященные 
ДнюПобеды 

1-4 май классные 
руководители 

Модуль«Школьныйтеатр» 

Ознакомление и запись в 

объединение «Школьный театр» 

1-4 сентябрь классные 

руководители, 

руководитель 

объединения 
«Школьныйтеатр» 

Участие в театральных 

представлениях класса, школы 

1-4 в 

течение 
года 

классные 
руководители,учителя 

начальных классов 
Посещениевыездныхпредставлений 

театров в школе, передвижных 

выставок и т.д. 

1-4 в 

течение 
года 

классные 

руководители 

Посещениетеатра(драматический, 

кукол, пантомимы и т.п.) 
1-4 в 

течение 

года 

классные 

руководители 

Модуль«Экскурсии,экспедиции,походы» 

Спортивно-туристическая 

программа«Юныетуристята» 

1-4 13.09 учитель 
физкультуры, кл. 

руководители 

Походывтеатры,навыставки, в 

музеи 

1-4 в 

течение 

года 

классные 

руководители 

Экскурсиипопатриотической 

тематике, ранней 
профориентации 

1-4 в 

течение 
года 

классные 

руководители 

Походы выходного дня, 

экскурсии, походы, экспедиции 

1-4 в 

течение 
года 

классные 

руководители 

Организацияэкскурсий 1-4 в 

течение 

года 

преподаватель- 
организатор ОБЗР, 

классные руководители 

 

 

 ХарактеристикаусловийреализациипрограммыНООСистема 

условий реализации программы НОО, созданная в образовательной 

организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в т.ч. адаптированной; 

- развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных 



428  

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарѐнных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнѐров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, мета- предметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализациииндивидуальных учебных планов,обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий еѐ реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы),формированияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности, 
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реализациисоциальныхпроектовипрограммприподдержкепедагогическихработников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно- 

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учѐтом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

 Общесистемные условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Условия реализации программы начального общего образования позволяютсоздать 

комфортную развивающую образовательную среду по отношению кобучающимся и 

педагогическим работникам: 

- обеспечивают получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

- гарантируют безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования для 

участников образовательных отношений в школесозданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования обучающимися; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 
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- выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 

форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего 

образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

- участияобучающихся,их родителей(законныхпредставителей)ипедагогических 

работников в разработке программы начального общего образования, проектировании и 

развитии в школе социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуальных 

учебных планов; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

программы начального общего образования, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой 

школы, и с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды д. Успенское, д. Ново-Никольское для приобретения опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления школой с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации программы начального общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечивается доступ к 

информационно-образовательной среде школы. 

Информационно-образовательнаясредашколыобеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о 
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ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

2) доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

школы обеспечивается в том числе посредством информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

При необходимости реализации программы начального общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся в течениевсего периодаобучения обеспечивается индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ начального общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории школы, так иза 

ее пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредашколыобеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей посредством сети Интернет; 

2) формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

3) фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального 

общего образования; 

4) проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

5) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно- 

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечиваютбезопасностьхраненияинформацииобучастникахобразовательных 
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отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых школойпри 

реализации программ начального общего образования, безопасность организации 

образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы начального общего образования с использованием 

сетевой формы условия реализации указанной программы обеспечены совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы начального 

общего образования с использованием сетевой формы. 

 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Материально-технические условия реализации программы начального общего 

образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- ГигиеническихнормативовиСанитарно-эпидемиологическихтребований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

- требованийпожарнойбезопасностииэлектробезопасности; 

- требованийохраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры школы. 

В школе локальными актами закреплены перечни оснащения и оборудования, 

обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации«Обутверждении 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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перечнясредствобученияивоспитания,необходимыхдляреализацииобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательныхорганизацийвцеляхреализациимероприятийпосодействию 

созданиювсубъектахРоссийскойФедерации(исходяизпрогнозируемойпотребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требованийкфункциональномуоснащению,атакженормативастоимостиоснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» в 

действующейредакции; 

Взональнуюструктурушколы включены: 

 участки(территории)сцелесообразнымнаборомоснащенныхзон; 

 входнаязона; 

 учебныекабинетыдляорганизации учебного процесса; 

 библиотекаскнигохранилищем; 

 спортивныесооружения(зал,спортивная площадка); 

 пищевойблок; 

 административныепомещения; 

 санитарныйузл(туалет); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Составиплощадипомещенийпредоставляютусловиядля: 

 полученияначальногообщегообразованиясогласноизбраннымнаправлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

 организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательныхотношений; 

 размещениявкабинетах,мастерских,студияхнеобходимыхкомплектовмебели, в 

том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

Всоставучебныхкабинетоввходят: 

 

 учебныекабинетыначальныхклассов-2; 

 учебныйкабинетинформатики; 

 учебныйкабинетфизики; 

 учебныйкабинетОБЗР; 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным 

развивающим курсам образовательной программы НОО для детей с ОВЗ в школеучебные 

классыне предусмотрены. 

Учебныекабинетывключаютследующиезоны: 

 рабочееместоучителяспространствомдляразмещениячастоиспользуемого 

оснащения; 

 рабочуюзонуучащихсясместомдляразмещенияличных вещей; 

 пространстводляразмещенияихранения учебного оборудования; 

 демонстрационнуюзону. 
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Организациязональнойструктурыучебногокабинетаотвечаетпедагогическими 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентамиоснащенияучебногокабинетаявляются: 

 школьнаямебель; 

 техническиесредства; 

 лабораторно-технологическоеоборудование; 

 фонддополнительнойлитературы; 

 учебно-наглядныепособия; 

 учебно-методическиематериалы. 

 

Вбазовыйкомплектмебеливходят: 

 доска классная; 

 столучителя; 

 стулучителя(приставной); 

 столученический(регулируемыйповысоте); 

 стулученический(регулируемыйповысоте); 

 шкафдляхраненияучебныхпособий; 

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

Вбазовыйкомплекттехническихсредстввходят: 

 компьютер/ноутбукспериферией; 

 многофункциональноеустройство(МФУ)илипринтер,сканер,ксерокс; 

 сетевойфильтр; 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений 

представлено в таблице. 

Компьютерноеобеспечение 

 

Кабинет 

 

Количество 

компьютеров 

Используютсяв

 учебном 

процессе 

Количество 

компьютеров, 

имеющих 

выход в 
Интернет 

Количество 

компьютеров, 

находящихся в 

локальнойсети 

ОУ 

Информатики 7 7 1 0 

Ноутбук 28 20 15 0 

Всего 7 7 1 0 

Оргтехника,проекционнаятехника 

Название Марка Гдеустановлен 
Состояние 

(рабочее, 
нерабочее) 

Ноутбук Гравитон Кабинетрусскогоязыка рабочее 

МФУ(цветнойструйный) CenonMG 4240 Компьютерныйкласс Рабочее 

МФУ(цветнойструйный) HPDeskjet F2280 Компьютерныйкласс Рабочее 

МФУ(лазерный) Canon Lazer Base Кабинет Рабочее 



435  

 MF3110 администрации  

Принтер(лазерный) Canon Isensys 
LBR2900 

Кабинетдиректора Рабочее 

Мультимедиапроектор BenqMP515 Кабинет информатики Рабочее 

Мультимедиапроектор NEC V260G Кабинетрусскогоязыка Рабочее 

Мультимедиапроектор BenqMP515 Кабинет математики Рабочее 

 

 

Оснащениеучебныхкабинетов 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочими программами учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, утвержденными школой, оснащен: 

 инвентаремиоборудованиемдляпроведениязанятийпофизическойкультуреи 

спортивным играм; 

 стеллажамидляспортивногоинвентаря; 

 комплектомскамеек. 

Библиотека включает: 

 столбиблиотекаря,креслобиблиотекаря; 

 стеллажибиблиотечныедляхраненияидемонстрациипечатныхи 

медиапособий, художественной литературы; 

 столдлявыдачиучебныхизданий; 

 шкафдлячитательских формуляров; 

 картотеку; 

 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и 

обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических 

работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

 Учебно-методические условия, в том числе условия информационного 

обеспечения, реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационногообеспечения, 

реализации программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ- 

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 
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Информационно-образовательнаясредашколыобеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 

- безопасныйдоступкверифицированнымобразовательнымресурсамцифровой 

образовательной среды; 

- информационно-методическуюподдержкуобразовательнойдеятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

- планированиеобразовательнойдеятельностииеересурсногообеспечения; 

- мониторингификсациюходаирезультатовобразовательнойдеятельности;монитори

нг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства 

Российской Федерации; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными 

организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств ипедагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей начального общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

ОсновнымикомпонентамиИОСшколыявляются: 

- учебники по всем учебным предметам на государственном языке Российской 

Федерации (языке реализации основной образовательной программы начального общего 

образования), из расчетане менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной 

форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимогодля 

освоения программы начального общего образования, на каждого обучающегося по 

учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, 

иностранные языки, а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в 

печатной и (или) электронной форме, необходимого для освоения программы начального 

общего образования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам 

(дисциплинам, курсам), входящим как в обязательную часть учебного плана указанной 

программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений; 

- фонддополнительнойлитературы(художественнаяинаучно-популярная 
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литература,справочно-библиографическиеипериодическиеиздания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

- электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР), в том числе ЭОР, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся 

к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

- информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно- 

образовательной среды. 

Основой информационно-образовательной среды являются общешкольные 

техническиесредства,используемыевразличныхэлементахобразовательногопроцессаи 

процесса управления школой. Все кабинеты начальной школы оснащены компьютером, 

проектором, колонками, выходом в сеть Интернет. 

Необходимое для использования техническое оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование информационно-образовательной среды: 

- вучебнойдеятельности; 

- вовнеурочной деятельности; 

- висследовательскойипроектнойдеятельности; 

- приизмерении,контролеиоценкерезультатовобразования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках использования 

дистанционных технологий и электронного обучения, а также дистанционное 

взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Характеристикаинформационно-образовательнойсредышколы 

 

 

 

№ 

п/ 

п 

 

 

 

Компоненты 

информационно- 

образовательнойсреды 

 

 

 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС (в случае 

полного   или 

частично 

отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной форме по предметам 

русскийязык,математика,окружающий 

 

100% 
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мир, литературное чтение, иностранные 

языки, атакженеменееодного учебникаи 

(или) учебного пособия в печатной и (или) 

электронной форме по иным учебным 

предметам (дисциплинам, курсам) в 

расчете неменее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

  

2. Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, 

учебногопланаООПНООврасчетенеменее 

одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

 

 

 

 

 

100% 

 

3. Фонд дополнительной  литературы 

художественной  инаучно-популярной, 

справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе 

специальныхизданийдляобучающихсяс 

ОВЗ 

 

 

 

100% 

 

4. Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения): 

натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы дляэкспериментов, 

коллекции народных промыслов и др.); 

моделиразныхвидов; 

печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и 

картин, альбомы изобразительного 

материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты- 

комплекты документальных материалови 

др.); 

экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 

мультимедийныесредства(электронные 

 

 

50% 

 

 

 

50% 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

в течение 

2024-2025уч.г. 

 

 

в течение 

2024-2025уч.г. 
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 приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

  

5. Информационно-образовательныересурсы 

Интернета, электронные образовательные 

ресурсы (далее – ЭОР), в том числе ЭОР, 

размещенные в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

(обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

 

 

 

100% 

 

6. Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 
100% 

 

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно- 

образовательной среды 

 

100% 

 

8. Программные  инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

 

100% 

 

9. Служба технической поддержки 

функционирования информационно- 

образовательной среды 

 

+ 

 

 

Информационно-образовательнаясредашколыдаетвозможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, в том числе 

приобучениинадому,осуществленияихсамостоятельнойобразовательнойдеятельности; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную систему школы «АИС Образование» в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде школы; 

- взаимодействия в Интернете, в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями, проектами и т.п.; 

- включенияобучающихсявпроектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

- обеспечениятехнической,методическойиорганизационнойподдержки 
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деятельности школы: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка локальных актов школы; подготовка программ совершенствования 

информационной компетентности работников школы и т.д.; 

- отображения образовательной деятельности в информационно-образовательной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, файлы с заданиями, 

видеофильмы для анализа, географическая карта и т.п.); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети 

– Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети школы и Интернете; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Всеуказанныевидыдеятельностиобеспеченырасходнымиматериалами. 

Администрацией школы определяются необходимые меры и сроки по 

модернизации информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

При освоении ООП начального общего образования обучающимися с ОВЗ 

информационно-образовательная среда школы аучитывает состояние здоровья 

обучающихся с ОВЗ, их особые образовательные потребности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников школы в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения 

ИКТ организуется учредителем школы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией программы начального общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 

Школой предоставляется не менее одного учебника и (или) учебного пособия в 

печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для 

освоения программы начального общего образования, на каждого обучающегося по 

учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, 

иностранныеязыки,атакженеменееодногоучебникаи(или)учебногопособияв 
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печатной и (или) электронной форме, необходимого для освоения программы начального 

общего образования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам 

(дисциплинам, курсам), входящим как в обязательную часть учебного плана указанной 

программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно школа может предоставить учебные пособия в электронной форме, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего, 

основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы 

начального общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю, 

входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами иЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографическиеи периодическиеиздания, 

сопровождающие реализацию программы начального общего образования. 

 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации программы начальногообщего 

образования обеспечивают: 

1) преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельности 

при реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям школы с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включаяособенности 

адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, 

социальным педагогом) участников образовательных отношений: 

формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

сохранениеи укреплениепсихологическогоблагополучияи психическогоздоровья 

обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 
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дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

сопровождение проектированияобучающимисяпланов продолженияобразования и 

будущего профессионального самоопределения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальноепсихолого-педагогическоесопровождениевсехучастников 

образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыначальногообщего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических 

программ сопровождения участников образовательных отношений, развития 

психологической службы школы. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется классным руководителем и 

администрацией школы. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика,направленнаянаопределениеособенностей статусаобучающегося, 

которая проводиться на этапе приема ученика на уровень начального общего образования 

и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
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Начального общего образования 

Для обеспечения реализации программы начального общего образования школа 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

 укомплектованностьшколыпедагогическими,руководящимиииными 

работниками; 

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковшколы,участвующих 

вреализацииосновнойобразовательнойпрограммыисозданииусловийдляееразработки и 

реализации; 

 непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковшколы, 

реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работникамихарактеризируетсязамещением100%вакансий,имеющихсявсоответствиис 

утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыисоздании условийдляееразработкии 

реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, 

служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационнымтребованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые выполняет работник, 

занимающий данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыисоздании условийдляееразработкии 

реализации характеризуется также результатами аттестации – установленными 

квалификационными категориями. 

АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФедеральнымзаконом 

«Об образовании в Российской Федерации»(ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационнойкатегории.Проведениеаттестации педагогических работниковвцелях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми в школе. 
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации: 

 

 

 

 

Категория 

работников 

 

 

Подтверждение уровня 

квалификациидокументами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке)(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалифика- 

ционная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники(10 чел.) 

100% 10% 90% 

Руководящие 

работники(2чел) 

100% 0 100% 

Иные 

работники(2чел) 

100% 
  

 

Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим созданиеи 

сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

школы, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования характеризуется долей работников, периодически 

повышающих квалификацию. Все педагогические работники школы, привлекаемые к 

реализации программы начального общего образования, получили дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в организациях, деятельность которых связана с разработкой и 

реализацией программ начального общего образования, имеющие соответствующую 

лицензию. 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников сцелью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в школе, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками школы системно разрабатываются методические 

темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу методических 

тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической 

документации, так и деятельности по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования относятся: 

№п/п Тема ФИО 

1. Работастекстомкакосновнойспособ 
формированиячитательскойкомпетентности– одной 

из составляющих функциональной 
грамотностимладшихшкольников 

СмирноваГ.Д. 

2. Формированиенавыковбеглого, осознанного, 
выразительногочтениякакосноваформирования 

читательской компетентности младших 
школьников 

СоловьеваЕ.Н. 

3. Путиформированияфункциональнойграмотности 

младших школьников в условиях учебной 
деятельности 

СмирноваТ.Д. 

4. Физкультурно-оздоровительнаяработавначальной 

школе 
Дмитриева С.А. 

 

 Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражен в 

государственном задании школы. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовые условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению 

гражданами общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

- возможностьреализациивсехтребованийиусловий,предусмотренных ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, учреждения – на основании 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального общего 

образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессиональногообучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включает: 

 расходынаоплатутрудаработников,участвующихвразработкеиреализации 

образовательной программы начального общего образования; 

 расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 
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 прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации – структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актамиПравительстваРоссийскойФедерации,органовгосударственнойвласти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления.Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположенашкола. 

ВсвязистребованиямиФГОСНООприрасчетерегиональногонорматива 
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учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств школы на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

школы, устанавливающим положение об оплате труда работников школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения 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. 

Школасамостоятельноопределяет: 

 соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплаты труда; 

 соотношениефондаоплатытрударуководящего,педагогического,инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 

вспомогательногоииного персонала; 

 соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплаты 

труда; 

 порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудав 

соответствиисрегиональнымиимуниципальныминормативнымиправовымиактами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления школой выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организацийна условиях сетевоговзаимодействиядействует механизмфинансового 

обеспечения школы и организаций дополнительного образования детей, а также других 

социальных партнеров, организующих внеурочную деятельность обучающихся, он 

отражен локальных нормативных актах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

 наосновесоглашенийидоговоровосетевойформереализацииобразовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (организации дополнительного 

образования,клуба,спортивногокомплексаидр.); 

 засчетвыделенияставокпедагоговдополнительногообразования,которые 
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обеспечиваютреализациюдляобучающихсяшколыширокогоспектрапрограмм внеурочной 

деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных школой на очередной финансовый 

год. 

3.5.6.Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

Сетевойграфик(дорожнаякарта)поформированиюнеобходимойсистемы 

условий 

реализацииобразовательнойпрограммы НОО 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОСНОО 

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательной организации 

ФГОС НОО 

2024 

2.Разработкапрограммыначальногообщего 

образования 

2024 

3.УтверждениеООПНОО 2024 

4.Обеспечениесоответствиянормативнойбазы 

школы требованиям ФГОС НОО 

2024 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образоательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО, 

тарифно-квалификационнымихарактеристиками 

ипрофессиональнымстандартом 

2024 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введенияФГОСНОО 

2024 

7.Определениеспискаучебниковиучебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельностивсоответствиисФГОСНОО 

2024 

8.Разработкалокальныхактов,устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учѐтомтребованийкнеобходимойидостаточной 

оснащѐн-ностиучебнойдеятельности 

2024 

9. Разработка: 

- образовательныхпрограмм(индивидуальныхи 

др.); 

- учебногоплана; 

- рабочихпрограммучебныхпредметов,курсов, 

2024 
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 дисциплин,модулей; 

- годовогокалендарногоучебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положенияоформахполучения образования; 

 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОСНОО 

1.Определениеобъѐмарасходов,необходимых 

дляреализацииООПидостиженияпланируемых 

результатов 

2024 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующихнадбавокидоплат,порядкаи 

размеровпремирования 

2024 

3.Заключениедополнительныхсоглашенийк 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2024 

III.Организа- 

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОСНОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

2024 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, 

обеспечивающихорганизациювнеурочной 

деятельности 

2024 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) по 

использованиючасоввариативнойчасти 

учебногопланаивнеурочной деятельности 

2024 

4. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательной 

организациейкпроектированиюосновной 

образовательнойпрограммыНОО 

2024 

IV.Кадровое 

обеспечение 

введения 

1.Анализкадровогообеспечениявведенияи 

реализацииФГОСНОО 

2024 

2. Создание (корректировка) плана-графика 2024 
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ФГОСНОО повышения квалификации педагогических и 

руководящих  работников  образовательной 

организациивсвязисвведениемФГОСНОО 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно- 

методической работы (внутришкольного 

повышенияквалификации)сориентациейна 

проблемывведенияФГОСНОО 

2024 

V.Информа- 

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОСНОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных  материалов о 

введенииФГОСНОО 

2024 

2. Широкое информирование родителей 

(законных представителей) как участников 

образовательногопроцессаовведениии 

реализацииФГОСНОО 

2024 

3. Обеспечение  публичной  отчѐтности 

образовательной организации о  ходе и 

результатахвведенияиреализацииФГОСНОО 

2024 

VI.Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОСНОО 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечениявведенияиреализацииФГОСНОО 

2024 

2. Обеспечение соответствия материально-

техническойбазыобразовательнойорганизации 

требованиямФГОСНОО 

2024 

3. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, санитарно- 

эпидемиологическимнормам,нормамохраны 

трудаработниковобразовательнойорганизации 

2024-2025 

4. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательнойсредытребованиямФГОСНОО: 

укомплектованность библиотечно- 

информационного центра печатными и электрон- 

ными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных, региональных и 

иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательнымресурсамлокальнойсетии 

Интернета; 

2024-2025 
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	Содержаниеобученияв4классе. Человек и общество.
	ИсторияОтечества.«Лентавремени»иисторическаякарта.
	Человеки природа. (3)
	Правилабезопаснойжизнедеятельности. (3)
	Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне начального общего образования.
	Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
	Предметныерезультатыизученияокружающегомира.Кконцуобученияв3 классе обучающийся научится:
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Окружающий мир»
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Основырелигиозных культур и светской этики»
	Содержаниеобученияв4 классе
	Метапредметныерезультаты:
	К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ:
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«ОРКСЭ»
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету
	Содержаниеобученияв1классе. Модуль «Графика».
	Модуль«Живопись».
	Модуль«Скульптура».
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство».
	Модуль«Архитектура».
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства».
	Модуль«Азбукацифровойграфики».
	Содержаниеобученияво2классе. Модуль «Графика».
	Модуль«Живопись». (1)
	Модуль«Скульптура». (1)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». (1)
	Модуль«Архитектура». (1)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». (1)
	Модуль«Азбукацифровойграфики». (1)
	Содержаниеобученияв3классе. Модуль «Графика».
	Модуль«Живопись». (2)
	Модуль«Скульптура». (2)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». (2)
	Модуль«Архитектура». (2)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». (2)
	Модуль«Азбукацифровойграфики». (2)
	Содержаниеобученияв4классе. Модуль «Графика».
	Модуль«Живопись». (3)
	Модуль«Скульптура». (3)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». (3)
	Модуль«Архитектура». (3)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». (3)
	Модуль«Азбукацифровойграфики». (3)
	Планируемые результаты освоения программы по изобразительномуискусству на уровне начального общего образования.
	Кконцуобученияв1классеобучающийсяполучитследующиепредметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:
	Модуль«Живопись». (4)
	Модуль«Скульптура». (4)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». (4)
	Модуль«Архитектура». (4)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». (4)
	Модуль«Азбукацифровойграфики». (4)
	К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:
	Модуль«Живопись». (5)
	Модуль«Скульптура». (5)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». (5)
	Модуль«Архитектура». (5)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». (5)
	Модуль«Азбукацифровойграфики». (5)
	К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:
	Модуль«Живопись». (6)
	Модуль«Скульптура». (6)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». (6)
	Модуль«Архитектура». (6)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». (6)
	Модуль«Азбукацифровойграфики». (6)
	К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:
	Модуль«Живопись». (7)
	Модуль«Скульптура». (7)
	Модуль«Декоративно-прикладноеискусство». (7)
	Модуль«Архитектура». (7)
	Модуль«Восприятиепроизведенийискусства». (7)
	Модуль«Азбукацифровойграфики». (7)
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Изобразительноеискусство»
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Музыка»
	Содержаниеобучениямузыкенауровненачальногообщегообразования
	Модуль№1«НароднаямузыкаРоссии».
	Край,вкоторомты живѐшь.
	Русскийфольклор.
	Русскиенародныемузыкальныеинструменты.
	Сказки,мифыи легенды.
	Жанрымузыкальногофольклора.
	Народныепраздники.
	Первыеартисты,народныйтеатр.
	ФольклорнародовРоссии.
	Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов.
	Модуль№2«Классическаямузыка».
	Композитор–исполнитель– слушатель.
	Композиторы–детям.
	Оркестр.
	Музыкальныеинструменты.Фортепиано.
	Музыкальныеинструменты.Флейта.
	Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель.
	Вокальнаямузыка.
	Инструментальнаямузыка.
	Программная музыка.
	Симфоническаямузыка.
	Русскиекомпозиторы-классики.
	Европейскиекомпозиторы-классики.
	Мастерство исполнителя.
	Модуль№3«Музыкавжизни человека».
	Красотаи вдохновение.
	Музыкальныепейзажи.
	Музыкальныепортреты.
	Какойжепраздникбезмузыки?
	Танцы,игрыи веселье.
	Музыканавойне,музыкаовойне.
	Главныймузыкальныйсимвол.
	Искусствовремени.
	Певецсвоего народа.
	Музыкастранближнегозарубежья
	Музыкастрандальнегозарубежья
	Диалогкультур.
	Модуль№5«Духовнаямузыка»
	Звучаниехрама.
	Песни верующих.
	Инструментальнаямузыкав церкви.
	ИскусствоРусскойправославнойцеркви.
	Религиозныепраздники.
	Модуль№6 «Музыкатеатра и кино».
	Музыкальнаясказканасцене,наэкране.
	Театроперыибалета.
	Балет.Хореография–искусство танца.
	Сюжетмузыкальногоспектакля.
	Оперетта,мюзикл.
	Ктосоздаѐтмузыкальный спектакль?
	Патриотическаяинароднаятемавтеатреикино.
	Модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура».
	Современныеобработкиклассическоймузыки.
	Джаз.
	Исполнителисовременноймузыки.
	Электронныемузыкальныеинструменты.
	Модуль№8«Музыкальная грамота».
	Весьмирзвучит.
	Звукоряд.
	Интонация.
	Ритм.
	Ритмическийрисунок.
	Размер.
	Музыкальныйязык.
	Высота звуков.
	Мелодия.
	Сопровождение.
	Песня.
	Лад.
	Пентатоника.
	Нотывразныхоктавах.
	Дополнительныеобозначениявнотах.
	Тональность.Гамма.
	Интервалы.
	Гармония.
	Музыкальнаяформа.
	Вариации.
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпомузыкенауровненачального общего образования.
	Предметныерезультатыизучениямузыки.
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Музыка»
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету «Труд(технология)»
	Содержание обучения в 1 классе. Технологии,профессииипроизводства.
	Технологииручнойобработкиматериалов.
	Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. Конструирование и моделирование.
	ИКТ.
	Информация.Видыинформации.
	Содержаниеобученияво2 классе.
	Технологииручнойобработкиматериалов. (1)
	Конструированиеимоделирование.
	ИКТ. (1)
	Содержаниеобученияв3 классе. (1)
	Технологииручнойобработкиматериалов. (2)
	Конструированиеимоделирование. (1)
	ИКТ. (2)
	Содержание обучения в 4 классе. Технологии,профессииипроизводства.
	Технологииручнойобработкиматериалов. (3)
	Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. Конструирование и моделирование.
	ИКТ. (3)
	Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего образования.
	К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по технологии:
	К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по технологии:
	К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по технологии:
	К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по технологии:
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Технология»
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическая культура»
	Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего образования
	Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности.
	К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по физической культуре:
	К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
	К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
	К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре:
	Содержаниеобученияв1 классе. (2)
	Содержаниеобученияво2 классе. (1)
	Содержаниеобученияв3 классе. (2)
	Содержаниеобученияв4 классе. (1)
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Физическаякультура»
	Рабочаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности«Разговорыоважном» Актуальность и назначение программы
	Вариантыреализациипрограммыиформыпроведения занятий
	Взаимосвязьспрограммойвоспитания
	Ценностноенаполнениевнеурочныхзанятий
	1. Историческаяпамять
	2. Преемственностьпоколений
	3. Патриотизм —любовькРодине
	4. Доброта, добрыедела
	5. Семьяисемейные ценности
	6. КультураРоссии
	7. НауканаслужбеРодины

	Особенностиреализациипрограммы
	Содержание программы внеурочной деятельности
	ДетскиеобщественныеорганизациивРоссиииихдеятельность-мывместе,и
	ГосударственныепраздникиРоссийскойФедерации:
	Различныепраздники,посвященныеисторииикультуреРоссии:

	Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий «Разговоры о важном»
	Личностныерезультаты
	Метапредметныерезультаты
	предметныхпланируемыхрезультатов.

	Рабочая программа курсавнеурочной деятельности «Функциональная грамотность»
	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА
	Ценностныеориентирысодержанияданногокурса:
	1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности:
	РегулятивныеУУД:
	ПознавательныеУУД:
	КоммуникативныеУУД:
	научаться:

	Рабочаяпрограммаповнеурочнойдеятельности«Акварель»составленасучетом рабочей программы воспитания.
	2. Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности Наблюдаем и изображаем осень.
	Вчемкрасотазимы?
	Мыинашидрузья.
	Какогоцветавеснаилето?
	3. Тематическоепланированиекурсавнеурочнойдеятельности
	Задачи:
	Результатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности
	Содержаниекурса
	Формыиметодыповедениявнеурочнойдеятельности:

	Календарно-тематическоепланирование (34 часа)
	Планируемыерезультаты
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
	составленасучетомрабочейпрограммы воспитания.
	1. Пояснительнаязаписка
	АктуальностьПрограммы«ОрлятаРоссии»
	ТезаурусосновныхпонятийПрограммы«ОрлятаРоссии»
	ЦенностныеоснованияПрограммы«ОрлятаРоссии»
	Задачи курса:
	Построениекурсавнеурочнойдеятельностидля1 классов
	Построениекурсавнеурочнойдеятельностидля2 классов
	Построениекурсавнеурочнойдеятельностидля3-4классов
	3. Предполагаемыерезультатыкурса.
	2.2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
	Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	Русскийязык
	Познавательныеуниверсальныеучебныедействия:
	Базовыеисследовательскиедействия:
	Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:
	Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: Самоорганизация:
	Самоконтроль:
	Совместнаядеятельность:

	Литературноечтение
	базовыелогическиедействия:
	базовыеисследовательскиедействия:
	работас информацией:
	коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: общение:
	самоорганизация:
	Совместнаядеятельность:
	Математика
	Работасинформацией:
	Универсальныерегулятивныеучебныедействия:
	Совместнаядеятельность: (1)
	Окружающиймир
	Работасинформацией: (1)
	Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:
	Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: Самоорганизация:
	Самоконтроль:
	Самооценка:
	Совместнаядеятельность: (2)
	Работасинформацией: (2)
	КоммуникативныеУУД:
	РегулятивныеУУД:
	Совместнаядеятельность: (3)
	Изобразительноеискусство
	Базовыелогическиеиисследовательскиедействия:
	Работасинформацией: (3)
	Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями
	Овладение универсальными регулятивными действиями Обучающиесядолжныовладетьследующимидействиями:
	Музыка
	Базовыеисследовательскиедействия:
	Работасинформацией: (4)
	Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями Невербальная коммуникация:
	Вербальнаякоммуникация:
	Совместнаядеятельность(сотрудничество):
	Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями Самоорганизация:
	Самоконтроль: (1)
	Труд (технология)
	Работасинформацией: (5)
	Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия Общение:
	Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия Самоорганизация и самоконтроль:
	Совместнаядеятельность: (4)
	Физическаякультура
	коммуникативныеУУД:
	регулятивныеУУД:
	коммуникативныеУУД: (1)
	регулятивныеУУД: (1)
	коммуникативныеУУД: (2)
	регулятивныеУУД: (2)
	регулятивныеУУД: (3)
	КУРСЫВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями:
	2) базовыеисследовательскиедействия:
	3) работас информацией:
	Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:
	2) совместная деятельность:
	Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:
	2) самоконтроль:
	Характеристикауниверсальныхучебныхдействий
	2.3.РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ
	РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЕВОЙ.
	Цель изадачивоспитанияобучающихся. Цель воспитания:
	Задачивоспитания:
	Направлениявоспитания.
	Целевыеориентирырезультатов воспитания.
	ОсновныетрадициивоспитаниявМБОУУспенскойСОШ
	Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов в воспитательной деятельности:
	Путирешениявышеуказанныхпроблем:
	Нормы этикетаобучающихсяМБОУУспенскойСОШ
	Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности.
	Модуль«Внеурочнаядеятельность».
	Модуль«Классноеруководство».
	Модуль«Основныешкольныедела».
	Модуль«Внешкольныемероприятия».
	Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды».
	Модуль«Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)».
	Модуль«Самоуправление».
	Модуль«Профилактикаибезопасность».
	Модуль«Социальноепартнѐрство».
	Модуль«Профориентация».
	Модуль«Трудоваядеятельность».
	Учебныйтруд:
	Общественно-полезныйтруд:
	Производительныйтруд:
	Самообслуживающийтруд:
	Модуль«Детскиеобщественныеобъединения».
	Модуль«Школьныемедиа».
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