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Общие положения 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

– ООП НОО) муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

"Гимназия №45" разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — Стандарт), утвержден приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286, на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с учетом 

Федеральной  образовательной программы начального общего образования, 

утверждена  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

16.02.2022 № 992, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений.   

Содержание основной образовательной программы МБОУ "Гимназия 

№45"отражает требования обновленных ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися ФОП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП 

НОО. 

Содержательный раздел включает: 

• рабочие программы учебных предметов; 

• программу формирования универсальных учебных действий; 

• программу воспитания. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• календарный учебный график школы; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации программы начального общего 

образования; 

• календарный план воспитательной работы. 
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Срок действия и реализации ООП НОО-4 года.  

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего 

образования, те психические и личностные новообразования, которые могут быть 

сформированы у младшего школьника к концу его обучения на первом школьном 

уровне. Раздел включает рекомендации по учёту специфики региона, особенностей 

функционирования образовательной организации и характеристику контингента 

обучающихся. Обязательной частью целевого раздела является характеристика 

планируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты 

обучающимся-выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и 

других особенностей образовательной организации. Планируемые результаты в 

соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и предметные 

достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе. 

Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его 

социальный статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к 

самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как 

показателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и 

сверстниками, регулировать своё поведение и деятельность. Предметные результаты 

отражают уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, которые 

изучаются в начальной школе.  

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых 

результатов с учётом особенностей функционирования образовательной 

организации (наличие индивидуальных программ обучения, модульный принцип 

обучения, кадровый состав преподавателей высокой квалификации, родной язык 

обучения др.).  

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания 

достижений планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования. Даются рекомендации по контролю метапредметных результатов 

обучения и требования к его организации.  

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных 

направлений урочной деятельности образовательной организации (рабочие 
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программы учебных предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Раскрываются подходы к созданию индивидуальных учебных планов, 

соответствующих «образовательным потребностям и интересам обучающихся» 

(пункт 6.3.ФГОС НОО).В раздел включены требования к разработке 

индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих особые 

способности в освоении программы начального общего образования, а также 

требования к разработке программ обучения для детей особых социальных групп. 

Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по учебным 

предметам, даётся пример их конкретной разработки. Рассматриваются подходы к 

созданию образовательной организацией программы формирования универсальных 

учебных действий на основе интеграции предметных и метапредметных результатов 

обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в становление и развитие УУД 

младшего школьника.  

В ООП представлен возможный вариант рабочих программ по всем учебным 

предметам начальной школы. Тематическое планирование включено в рабочие 

программы педагогов по предметам. (Рабочие программы педагогических 

работников являются приложением к ООП НОО).  

Представлена программа воспитания МБОУ "Гимназия №45" 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана 

и плана внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и планов 

воспитательной работы с учетом рекомендации по учёту особенностей 

функционирования школы, режима её работы и местных условий. Раскрываются 

возможности дистанционного обучения и требования к его организации в начальной 

школе. 
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным образовательным 

программам (наряду с образовательной программой дошкольного образования и 

образовательной программой основного общего образования, статья 12 Закона) и 

характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа 

понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации», как комплекс 

основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования.  

Программа начального общего образования МБОУ "Гимназия 

№45"регламентирует образовательную деятельность образовательной организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Целями реализации программы начального общего образования являются:  

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

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

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося.  

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО.  

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.   
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4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить 

своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать 

в создании и утверждении традиций школьного коллектива.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:   

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;   

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, 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 основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);   

— обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;   

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

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

 — организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;   

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  
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 — использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

 — предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города.  

Программа начального общего образования МБОУ "Гимназия №45"учитывает 

следующие принципы её формирования.  

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

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

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается 

также ПООП НОО.  

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 

деятельности.  

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 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 должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального образования, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением 

и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.   
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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, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.   

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, 

которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию 

внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных 

форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение 

к образовательной деятельности школы организаций культуры. Эффективным 

механизмом реализации программ является использование индивидуальных 

программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп.   

 

1.2. Общая характеристика программы начального образования 

 

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом МБОУ "Гимназия №45", выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации 

статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В 

соответствии с законодательными актами образовательная организация 

самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения.  
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Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной 

школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может 

составлять менее 2904 ч и более 3345 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО 

связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы 

начального образования учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста, 

разный уровень готовности детей 6,5-7 лет к обучению, сформированности у них 

произвольной деятельности. Ведущим видом деятельности становится 

учебная.Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего образования, причём внимание 

учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. 

С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому 

обучающемуся.   

В исключительных случаях МБОУ "Гимназия №45"может с учётом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития 

ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам.  

 

1.3.Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 

ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как 

субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной 

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

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
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познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, 

как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.   

В разделе «система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования» программы начального общего 

образования характеризуется система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. При определении подходов к 

контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и 

виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, 

проверочных и диагностических работ (на основании Письма Рособрнадзора от 

06.08.2021г «Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях»). 

Все особенности конструирования образовательной среды прописаны в 

организационном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, 

воспитательные мероприятия, возможность использования предметных кабинетов, 

специально оборудованных территорий для занятий физической культурой и 

спортом и т. п.   

 

1.4.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

 

1.4.1. Общие положения 

 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения, ФГОС является основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего образования». 
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Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения.  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МБОУ "Гимназия №45"и служит основой при разработке собственного «Положения 

об оценке образовательных достижений обучающихся».  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциямиявляются ориентация образовательного 

процессана достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельностив МБОУ 

"Гимназия №45" являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга школы, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических кадров, как основа аттестационных процедур;  

 оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных 

процедур.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая 

характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» настоящего документа.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает:  

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 
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 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурамотносятся:  

 независимая оценка качества образования;  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей 

программы.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательнойорганизации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подходк оценке образовательных достижений 

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 подходслужит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений.  

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала.   

Комплексный подходк оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 
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 оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов;  

 использованиякомплексаоценочныхпроцедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной), как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использованияконтекстнойинформации (обособенностяхобучающихся, 

условияхипроцессеобученияидр.) 

дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцеляхуправлениякачествомобразова

ния;  

 использованияразнообразныхметодовиформоценки, 

взаимнодополняющихдругдруга: 

стандартизированныхустныхиписьменныхработ, проектов, практических 

(втомчисле 

 исследовательских) итворческихработ;   

 использованияформработы, 

обеспечивающихвозможностьвключениямладшихшкольниковвсамостоятельну

юоценочнуюдеятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

 использованиямониторингадинамическихпоказателейосвоенияуменийиз

наний, втомчислеформируемыхсиспользованиемИКТ (цифровых) технологий.  

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий.   

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности:  



 

17 

 

универсальных учебных познавательных действий;  

универсальных учебных коммуникативных действий; 

универсальных учебных регулятивных действий.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений:  

1)базовые логические действия: 

 сравниватьобъекты,  

 устанавливатьоснованиядлясравнения, устанавливатьаналогии; 

 объединятьчастиобъекта (объекты) поопределённомупризнаку; 

 определятьсущественныйпризнакдляклассификации, 

классифицироватьпредложенныеобъекты;  

 находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах, 

данныхинаблюденияхнаосновепредложенногопедагогическимработнико

малгоритма;  

 выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной (практической) 

задачинаосновепредложенногоалгоритма;  

 устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуациях, 

поддающихсянепосредственномунаблюдениюилизнакомыхпоопыту, 

делатьвыводы. 

2) базовые исследовательские действия:  

 определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта 

(ситуации) наосновепредложенныхпедагогическимработникомвопросов; 

 спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель, 

планироватьизмененияобъекта, ситуации;  

 сравниватьнескольковариантоврешениязадачи, 

выбиратьнаиболееподходящий (наосновепредложенныхкритериев);  

 проводитьпопредложенномуплануопыт, 

несложноеисследованиепоустановлениюособенностейобъектаизученияи

связеймеждуобъектами (часть—целое, причина—следствие);  
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 формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезульт

атовпроведённогонаблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования);  

 прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов, 

событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях;  

3) работа с информацией:  

 выбиратьисточникполученияинформации; 

 согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформа

цию, представленнуювявномвиде;  

 распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельнои

линаоснованиипредложенногопедагогическимработникомспособаеёпров

ерки;  

 соблюдатьспомощьювзрослых (педагогическихработников, родителей 

(законныхпредставителей) несовершеннолетнихобучающихся) 

элементарныеправилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформа

циивИнтернете;   

 анализироватьисоздаватьтекстовую, видео-графическую, 

звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей;  

 самостоятельносоздаватьсхемы, таблицыдляпредставленияинформации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений:  

1) общение:  

 восприниматьиформулироватьсуждения, 

выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойср

еде;  

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;  

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;  

 корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение;  
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 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей;  

 создаватьустныеиписьменныетексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

 готовитьнебольшиепубличныевыступления;  

 подбиратьиллюстративныйматериал (рисунки, фото, плакаты) 

ктекстувыступления. 

2) совместная деятельность:  

 формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучёт

омучастиявколлективныхзадачах) встандартной (типовой) 

ситуациинаосновепредложенногоформатапланирования, 

распределенияпромежуточныхшаговисроков;  

 приниматьцельсовместнойдеятельности, 

коллективностроитьдействияпоеёдостижению: распределятьроли, 

договариваться, обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;  

 проявлятьготовностьруководить, выполнятьпоручения, подчиняться;  

 ответственновыполнятьсвоючастьработы;  

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат;  

 выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразц

ы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений:  

1) самоорганизация:  

 планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;   

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

2) самоконтроль:  

 устанавливатьпричиныуспеха/неудачвучебнойдеятельности;  

 корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 
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так и администрацией МБОУ "Гимназия №45"в ходе внутришкольного 

мониторинга.  

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми 

в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета.Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные 

в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 

программы начального общего образования». Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий.  

Для оценки предметных результатов применяются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность.  

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 

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

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

алгоритмов.  
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Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого 

материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, 

степенью проработанности в учебном процессе; использование специфических для 

предмета способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности.  

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.   

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником 

в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией МБОУ "Гимназия №45"в ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

гимназии и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Описание должно включать:  

 списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформирова

нияиспособовоценки (текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика);  

 требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию;  

 графикконтрольныхмероприятий.  

 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая педагогическая диагностикапредставляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

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



 

22 

 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом.   

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть 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 используются устные и письменные опросы, практические работы, 

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

рефлексия, листы продвижения и др. с учётом 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 проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в примерных рабочих программах.  

По предметам, вводимым МБОУ "Гимназия №45"самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются школой. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 
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оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. Портфолио представляет 

собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии 

и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории и могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов;  

 оценкиуровняфункциональнойграмотности;  

 оценкиуровняпрофессиональногомастерствапедагогическогоработника, 

осуществляемойнаосновеадминистративныхпроверочныхработ, 

анализапосещённыхуроков, анализакачестваучебныхзаданий, 

предлагаемыхобучающимсяпедагогическимработником.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках.  
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

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

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами.  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы 

по предмету.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

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

содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий.  

Характеристика готовится на основании:  

 объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянаур

овненачальногообщегообразования; 

 портфолиовыпускника;  

 экспертныхоценокклассногоруководителяипедагогическихработников, 

обучавшихданноговыпускниканауровненачальногообщегообразования.  

В характеристике выпускника: отмечаются образовательные достижения 

обучающегося по достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов; даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом 

интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.  
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Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей).  

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

Русский язык 

Федеральнаярабочаяпрограммаучебногопредмета«Русскийязык»(предметнаяо

бласть«Русскийязыкилитературноечтение»)включаетпояснительнуюзаписку,содерж

аниеобучения, планируемые результаты освоения программы 

учебногопредмета,тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; 

место в структуре учебногоплана, а также подходы к отбору содержания, к 

определениюпланируемыхрезультатовикструктуретематическогопланирования 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаютсяд

ляобязательногоизучениявкаждомклассе на уровне начального общего образования. 

Содержаниеобучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальныхучебныхдействий—

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможноформироватьср

едствамиучебного предмета «Русский язык» с учётом возрастных особенностей 

обучающихся на уровне начального общего образования. C учётом того, что 

выполнение правил совместной 

деятельностистроитсянаинтеграциирегулятивных(определённые волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, 

проявлениетерпенияидоброжелательностиприналаживанииотношений)икоммуникат

ивныхуниверсальныхучебныхдействий(способность вербальными средствами 

устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе 

«Совместнаядеятельность». 
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Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызав

есьпериодобучениянауровненачальногообщегообразования,атакжепредметныедости

женияобучающегосязакаждыйгодобучения. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразноиспользоватьприизучениитогоилииногораздела.Такжевтематическом

планированиипредставленыспособыорганизациидифференцированногообучения 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, атакже 

ориентировананацелевыеприоритеты,сформулированныевфедеральнойпрограммево

спитания. 

На уровне начального общего образования изучение русскогоязыка имеет 

особое значение в развитии обучающегося. 

Приобретённыезнания,опытвыполненияпредметныхиуниверсальных действий на 

материале русского языка станут фундаментомобучения в основном звене школы, а 

также будут востребованыв жизни. Русский язык как средство познания 

действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, навыки самостоятельнойучебнойдеятельности. 

Изучениерусскогоязыкаявляетсяосновойвсегопроцессаобучениявначальнойшколе,ус

пехи в изучении этого предмета во многом определяют 

результатыобучающихсяподругимучебнымпредметам. 

Учебный предмет «Русский язык» обладает значительнымпотенциалом в 

развитии функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальная грамотность.Первичное знакомство с системой русского 

языка,богатствомеговыразительныхвозможностей,развитиеуменияправильноиэффек

тивноиспользоватьрусскийязыквразличныхсферахиситуацияхобщенияспособствуют

успешнойсоциализации обучающегося.Русский язык, выполняя свои 
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базовыефункцииобщенияивыражениямысли,обеспечиваетмежличностноеисоциальн

оевзаимодействие,способствуетформированию самосознания и мировоззрения 

личности, является 

важнейшимсредствомхраненияипередачиинформации,культурных традиций, 

истории русского народа и других народовРоссии. Свободное владение языком, 

умение выбирать нужныеязыковые средства во многом определяют возможность 

адекватногосамовыражениявзглядов,мыслей,чувств,проявлениясебяв 

различныхжизненно важных длячеловека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным духовно-нравственных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм по ведения, в том числе речевого, 

что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как 

явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующихцелей: 

 приобретениеобучающимисяпервоначальныхпредставленийомногообраз

ииязыковикультурнатерриторииРоссийскойФедерации,оязыкекакоднойиз

главныхдуховно-нравственныхценностейнарода;  

 пониманиеролиязыкакакосновногосредстваобщения; 

 осознаниезначениярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФ

едерации;  

 пониманиеролирусскогоязыкакакязыкамежнациональногообщения; 

 осознаниеправильнойустнойиписьменнойречикакпоказателяобщейкульт

урычеловека; 

 овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностинаосновепервоначальн

ыхпредставленийонормахсовременногорусскоголитературногоязыка:ауд

ированием,говорением,чтением,письмом; 

 овладениепервоначальныминаучнымипредставлениямиосистемерусского

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологииисинтаксисе; 
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обосновныхединицахязыка,ихпризнакахиособенностяхупотреблениявре

чи; 

 использованиевречевойдеятельностинормсовременногорусскоголитерату

рногоязыка(орфоэпических,лексических,грамматических,орфографическ

их,пунктуационных)иречевогоэтикета; 

 развитиефункциональнойграмотности, 

готовностикуспешномувзаимодействиюсизменяющимсямиромидальней

шемууспешномуобразованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы 

языка и работы по совершенствованию речи обучающихся.Языковой материал 

призвансформировать первоначальные представления о структуре 

русскогоязыка,способствоватьусвоениюнормрусскоголитературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил.Развитие устной и письменной речи 

обучающихся направлено нарешение практической задачи развития всех видов 

речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных нормрусского 

литературного языка, речевых норм и правил речевогоэтикета в процессе устного и 

письменного общения. Ряд 

задачпосовершенствованиюречевойдеятельностирешаютсясовместносучебнымпред

метом«Литературноечтение». 

Федеральнаярабочаяпрограммаучебногопредмета«Русскийязык»позволитпеда

гогическомуработнику: 

 реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходык

достижениюличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобуче

ния,сформулированныхвФГОСНОО; 

 определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержа

ниеучебногопредмета«Русскийязык»погодамобучениявсоответствиисФГ

ОСНОО; 

 разработатькалендарно-

тематическоепланированиесучётомособенностейконкретногокласса, 

используяраспределениеучебноговременинаизучениеопределённогоразд
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ела/темы, 

атакжепредложенныеосновныевидыучебнойдеятельностидляосвоенияуч

ебногоматериаларазделов/темкурса. 

В федеральной рабочей программе определяются цели изучения учебного 

предмета «Русский язык» на уровне начальногообщего образования, планируемые 

результаты освоения 

обучающимисяпредмета«Русскийязык»:личностные,метапредметные, предметные, 

личностные и метапредметные результаты представлены с учётом методических 

традиций и особенностейпреподаваниярусскогоязыканауровне начальногообщего 

образования. Предметные планируемые результаты 

освоенияпрограммыданыдлякаждогогодаизученияпредмета. 

Программа устанавливает распределение учебного материала 

поклассам,основанногоналогикеразвитияпредметногосодержания и учёте 

психологических и возрастных особенностей обучающихся, а также объём учебных 

часов для изученияразделов и тем курса. При этом для обеспечения 

возможностиреализациипринципов дифференциации и индивидуализациис целью 

учёта образовательных потребностей и интересов обучающихся количество учебных 

часов может быть скорректированозасчётрезервныхуроков. 

Федеральнаярабочаяпрограммаучебногопредмета«Русскийязык»предоставляе

твозможностидляреализацииразличныхметодическихподходовкпреподаваниюучебн

огопредмета «Русский язык» при условии сохранения 

обязательнойчастиегосодержания. 

Содержание рабочей программы составлено таким 

образом,чтодостижениеобучающимисякакличностных,такиметапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей 

знаний, которые отражаютведущие идеи изучения учебного предмета «Русский 

язык» науровне основного общего образования и подчёркивают пропедевтическое 

значение уровня начального общего образования,формирование готовности 

обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общееколичество часов, отведённых на изучение курса«Русскийязык»—

675часов(5часоввнеделювкаждомклассе):в1классе165часов,во2—

4классахпо170часов. 
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Содержание обучения 

1 класс 

Обучение грамоте 

Начальнымэтапомизученияпредметов«Русскийязык»и«Литературноечтение»в

1классеявляетсякурс«Обучениеграмоте»: обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению. На курс «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю:5 часов 

русского языка (обучение письму) и 4 часа литературного чтения (обучение 

чтению). Продолжительность курса «Обучение грамоте» зависит от уровня 

подготовки класса и можетсоставлять от 20 до 23 недель, соответственно, 

продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может 

варьироватьсяот13до10недель. 

Развитиеречи 

 Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосериис

южетныхкартинок, наосновесобственныхигр,занятий,участиевдиалоге. 

 Пониманиетекстаприегопрослушиваниииприсамостоятельномчтениивсл

ух 

 Словоипредложение 

 Различениесловаипредложения. 

Работаспредложением:выделениеслов,изменениеихпорядка. 

 Восприятиесловакакобъектаизучения, материаладляанализа. 

Наблюдениенадзначениемслова. Выявлениеслов, 

значениекоторыхтребуетуточнения. 

Фонетика 

Звуки речи.Единство звукового состава слова и его значения.  

Установлениепоследовательностизвуковвсловеиопределениеколичества 

звуков.  

Сопоставление слов, различающихся однимилинесколькимизвуками. 

Звуковойанализслова,работасозвуковымимоделями:построениемоделизвуковогосост

аваслова,подборслов,соответствующихзаданноймодели. 

Различениегласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных,согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определениеместа 
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ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество 

слоговвслове. 

Ударныйслогижелательнымкачествомтекстанаосновепредложенныхучителемкритер

иев; 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Слоговойпринципрусскойграфики. Буквыгласныхкакпоказательтвёрдости – 

мягкостисогласныхзвуков. Функциибукве,ё,ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующегосогласного звука в конце слова. Последовательность 

букв в русскомалфавите. 

Чтение 

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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словамисо скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Чтениес интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Выразительное чтение на материале небольших 

прозаическихтекстовистихотворений. 

Орфоэпическоечтение(припереходекчтениюцелымисловами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средствосамоконтроляприписьмепод 

диктовку, при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Гигиенические требования, которые необходимособлюдатьвовремяписьма. 

Начертаниеписьменныхпрописныхи строчных букв. 

Письморазборчивым,аккуратнымпочерком. 

Пониманиефункциинебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами, знака 

переноса. Письмо под диктовку слов и 

предложений,написаниекоторыхнерасходитсясихпроизношением. 

Приёмыипоследовательностьправильногосписываниятекста. 

Орфографияипунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетанияхжи, ши (в положении под 
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ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных(именах людей, кличках животных); перенос по слогам 

словбезстечениясогласных;знакипрепинаниявконцепредложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙКУРС 

Общиесведенияоязыке 

Языккак основное средство человеческого общения. Целииситуацииобщения. 

Фонетика 

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

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

Звонкие и глухие согласные звуки, их различение Согласный звук [й’] и гласный 

звук[и]Шипящие[ж],[ш],[ч’],[щ’]. 

Слог. Количествослоговвслове. Ударныйслог. 

Делениесловнаслоги(простыеслучаи,безстечениясогласных) 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение 

написьметвёрдостисогласныхзвуковбуквамиа,о,у,ы,э;словасбуквойэ. 

Обозначениенаписьмемягкостисогласныхзвуковбуквами е, ё, ю, я, и. Функции букв 

е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного 

звукавконцеслова. 

Установление соотношения звукового и буквенного 

составасловавсловахтипастол,конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами,знакпереноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность 

Использование алфавита для упорядочения спискаслов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словахв соответствии с 

нормами современного русского литературногоязыка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемомвучебнике). 

Лексика 

Словокакединицаязыка(ознакомление). 

Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета(ознакомлени

е). 
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Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения. 

Синтаксис 

Предложениекакединицаязыка(ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). 

Установлениесвязисловвпредложенииприпомощисмысловыхвопросов 

Восстановление деформированных предложений. 

Составлениепредложенийизнабораформслов. 

Орфографияипунктуация 

Правила правописания и их 

применение:раздельноенаписаниесловвпредложении. 

Прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:вименахифамилия

хлюдей,кличкахживотных. 

Переносслов(безучётаморфемногочлененияслова);гласныепослешипящихвсоч

етанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу; сочетания чк,чн. 

Словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловворфографическо

мсловареучебника). 

Знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательны

йзнаки. 

Алгоритмсписываниятекста. 

Развитиеречи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст 

какединицаречи(ознакомление). 

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

устного общения (чтение диалогов по 

ролям,просмотрвидеоматериалов,прослушиваниеаудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращениеспросьбой). 

Составлениенебольшихрассказовнаосновенаблюдений. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕН

Ь) 
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Изучениесодержания учебного предмета «Русский язык»в 1 классе 

способствует на пропедевтическом уровне работе 

надрядомметапредметныхрезультатов. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 

 сравниватьзвукивсоответствиисучебнойзадачей:определятьотличительн

ыеособенностигласныхисогласныхзвуков;твёрдыхимягкихсогласныхзвук

ов; 

 сравниватьзвуковойибуквенныйсоставсловавсоответствиисучебнойзадач

ей: 

определятьсовпаденияирасхождениявзвуковомибуквенномсоставеслов; 

 устанавливатьоснованиядлясравнениязвуковогосоставаслов:выделятьпр

изнакисходстваиразличия; 

 характеризоватьзвукипозаданнымпризнакам; 

приводитьпримерыгласныхзвуков; твёрдыхсогласных, мягкихсогласных, 

звонкихсогласных, глухихсогласныхзвуков; словсзаданнымзвуком. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 проводитьизменениязвуковоймоделипопредложенномуучителемправилу,

подбиратьсловакмодели; 

 формулироватьвыводыосоответствиизвуковогоибуквенногосоставаслова; 

 использоватьалфавитдлясамостоятельногоупорядочиванияспискаслов. 

Работасинформацией: 

 выбиратьисточникполученияинформации: 

уточнятьнаписаниесловапоорфографическомусловарикуучебника;местоу

дарениявсловепоперечнюслов,отрабатываемыхвучебнике; 

 оцениватьправильностьнаписаниябукв, 

соединенийбукв,слов,предложений. 

Совместнаядеятельность: 
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 приниматьцельсовместнойдеятельности, 

коллективностроитьпландействийпоеёдостижению, распределятьроли, 

анализироватьграфическуюинформациюмоделизвуковогосоставаслова; 

 самостоятельносоздаватьмоделизвуковогосоставаслова. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: 

 восприниматьсуждения, 

выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойср

еде; 

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьвпроцессеоб

щениянормыречевогоэтикета; 

 соблюдатьправилаведениядиалога; 

 восприниматьразныеточкизрения; 

 впроцессеучебногодиалогаотвечатьнавопросыпоизученномуматериалу; 

 строитьустноеречевоевысказываниеобобозначениизвуковбуквами,озвуко

вомибуквенномсоставеслова. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

 определятьпоследовательностьучебныхоперацийприпроведениизвуковог

оанализаслова; 

 определятьпоследовательностьучебныхоперацийприсписывании; 

 удерживатьучебнуюзадачуприпроведениизвуковогоанализа,приобозначе

ниизвуковбуквами,присписываниитекста, приписьмеподдиктовку: 

применятьотрабатываемыйспособдействия,соотноситьцельирезультат. 

Самоконтроль: 

 находитьошибку,допущеннуюприпроведениизвуковогоанализа, 

приписьмеподдиктовкуилисписываниислов, 

предложений,сопоройнауказаниепедагогаоналичииошибки; 

 договариваться, 

учитыватьинтересыимненияучастниковсовместнойработы; 
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 ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

2 класс 

 

Делениесловнаслоги(втомчислепристечениисогласных). 

Использованиезнанияалфавитаприработесословарями. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки(впределахизученного). 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словахвсоответствииснормамисовременногорусскоголитературногоязыка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 

отработанного перечня слов 

(орфоэпическогословарявучебнике)длярешенияпрактическихзадач. 

Лексика. Словокакединствозвучанияизначения. 

Лексическоезначениеслова(общеепредставление). 

Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения. 

Определениезначениясловапотекстуилиуточнениезначенияспомощьютолковогослов

аря. Однозначныеимногозначныеслова(простыеслучаи,наблюдение). 

Наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов. 

Составслова(морфемика). Коренькакобязательнаячастьслова. 

Однокоренные(родственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. 

Различениеоднокоренныхсловисинонимов,однокоренныхсловисловсомонимичными

корнями. Выделениевсловахкорня(простыеслучаи).Окончание как изменяемая часть 

слова. Изменение формыслова с помощью окончания. Различение изменяемых и 

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

частьслова(наблюдение). 

Морфология. Имя существительное (ознакомление): общее значение, 

вопросы(«кто?»,«что?»),употреблениевречи. Глагол (ознакомление): общее 

значение, вопросы («что делать?»,«чтосделать?»идр.),употреблениевречи. Имя 

прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление вречи. Предлог. Отличие предлогов от 

приставок. Наиболее распространённыепредлоги:в,на,из,без,над,до,у,о,обидр. 
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Синтаксис. Порядок слов в предложении; связь слов в предложении 

(повторение). Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие 

предложения от слова. Наблюдение за выделением в уст-

нойречиодногоизсловпредложения(логическоеударение). Виды предложений по 

цели высказывания: 

повествовательные,вопросительные,побудительныепредложения. Виды 

предложений по эмоциональной окраске (по 

интонации):восклицательныеиневосклицательныепредложения. 

Орфографияипунктуация. Прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (именах и фамилиях людей, кличках животных); знакипрепинания в 

конце предложения; перенос слов со строки 

настроку(безучётаморфемногочлененияслова);гласныепослешипящихвсочетанияхж

и,ши(вположенииподударением),ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение 

правил правописания,изученныхв1классе).Орфографическая зоркость как осознание 

места возможноговозникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. 

Различныеспособырешенияорфографическойзадачивзависимости от места 

орфограммы в слове. Использование 

орфографическогословаряучебникадляопределения(уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверкесобственныхипредложенныхтекстов. 

Правилаправописанияиихприменение:разделительныймягкийзнак;сочетаниячт,щн,н

ч;проверяемыебезударныегласныевкорнеслова;парныезвонкиеиглухиесогласныевко

рнеслова;непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическомсловареучебника);прописнаябуквавименахсобственных:именах,фа

милиях,отчествах людей, кличках животных, географических 

названиях;раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

Развитиеречи. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиямиустногообщениядляэффективногорешениякоммуникативной задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражениясобственного мнения). Умение вести 

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

Практическоеовладениедиалогическойформойречи. 

Соблюдениенормречевогоэтикетаиорфоэпическихнормвситуацияхучебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в 
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совместной деятельности при проведениипарнойигрупповойработы. Составление 

устного рассказа по репродукции картины. 

Составлениеустногорассказасопоройналичныенаблюденияинавопросы. Текст. 

Признаки текста: смысловое единство предложений 

втексте;последовательностьпредложенийвтексте;выражениев тексте законченной 

мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавиетекста. 

Подборзаголовковкпредложеннымтекстам. Последовательность частей текста 

(абзацев). Корректированиетекстовснарушеннымпорядкомпредложенийиабзацев. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности(первичноеознако

мление). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка.Пониманиетекста:развитиеуменияформули

роватьпростыевыводынаосновеинформации,содержащейсявтексте. 

Выразительноечтениетекставслухссоблюдениемправильнойинтонации. 

Подробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30—

45словсопоройнавопросы. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»во2 классе способствует 

на пропедевтическом уровне работе надрядомметапредметныхрезультатов. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 

 сравниватьоднокоренные (родственные) словаисинонимы;однокоренные 

(родственные) 

словаисловасомонимичнымикорнями:называтьпризнакисходстваиразлич

ия; 

 сравниватьзначениеоднокоренных (родственных) слов: 

указыватьсходствоиразличиелексическогозначения; 

 сравниватьбуквеннуюоболочкуоднокоренных(родственных)слов:выявлят

ьслучаичередования; 

 устанавливатьоснованиядлясравненияслов: 

накакойвопросотвечают,чтообозначают; 



 

39 

 

 характеризоватьзвукипозаданнымпараметрам;определятьпризнак,покото

ромупроведенаклассификациязвуков,букв,слов,предложений; 

 находитьзакономерностивпроцессенаблюдениязаязыковымиединицами; 

 ориентироватьсявизученныхпонятиях (корень, 

окончание,текст);соотноситьпонятиесегократкойхарактеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 проводитьпопредложенномупланунаблюдениезаязыковымиединицами(с

лово,предложение,текст); 

 формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого, 

чтословаявляются/неявляютсяоднокоренными(родственными) 

Работасинформацией: 

 выбиратьисточникполученияинформации: 

нужныйсловарьучебникадляполученияинформации; 

 устанавливатьспомощьюсловарязначениямногозначныхслов; 

 согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформа

цию,представленнуювявномвиде; 

 анализироватьтекстовую, 

графическуюизвуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

«читать»информацию,представленнуювсхеме,таблице; 

 спомощьюучителянаурокахрусскогоязыкасоздаватьсхемы,таблицыдляпр

едставленияинформации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Общение: 

 восприниматьиформулироватьсужденияоязыковыхединицах; 

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалога; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрениявпроцессеанал

изарезультатовнаблюдениязаязыковымиединицами; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнениеорезультатахнаблю

дениязаязыковымиединицами; 
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 строитьустноедиалогическоевысказывание; 

 строитьустноемонологическоевысказываниенаопределённуютемунаосно

венаблюденияссоблюдениеморфоэпическихнорм,правильнойинтонации; 

 устноиписьменноформулироватьпростыевыводынаосновепрочитанногои

лиуслышанноготекста. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 

 планироватьспомощьюучителядействияпорешениюорфографическойзад

ачи; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

 устанавливатьспомощьюучителяпричиныуспеха/неудачпривыполненииз

аданийпорусскомуязыку; 

 корректироватьспомощьюучителясвоиучебныедействиядляпреодоленияо

шибокпривыделениивсловекорняиокончания, 

присписываниитекстовизаписиподдиктовку 

Совместнаядеятельность: 

 строитьдействияподостижениюцелисовместнойдеятельностипривыполн

ениипарныхигрупповыхзаданийнаурокахрусскогоязыка:распределятьрол

и,договариваться,корректноделатьзамечанияивысказыватьпожеланияучас

тникамсовместнойработы,спокойноприниматьзамечаниявсвойадрес,мир

норешатьконфликты(втомчислеспомощьюучителя); 

 совместнообсуждатьпроцессирезультатработы; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат. 

 

3 класс 

 

Сведенияорусскомязыке.Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистическийэксперимент. 
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Фонетикаиграфика. Звуки русского языка: гласный/согласный; гласный 

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

глухой/звонкий, парный/непарный; 

функцииразделительныхмягкогоитвёрдогознаков,условияиспользования на письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков(повторениеизученного). 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсразделительнымиьиъ,всловахсн

епроизносимымисогласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Орфоэпия. Нормыпроизношениязвуковисочетанийзвуков;ударениев словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемомвучебнике). Использование 

орфоэпического словаря для решения практическихзадач. 

Лексика. Повторение:лексическоезначениеслова. Прямое и переносное 

значение слова (ознакомление). Устаревшие слова(ознакомление). 

Составслова(морфемика). 

Коренькакобязательнаячастьслова;однокоренные(родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) 

слов;различениеоднокоренныхсловисинонимов,однокоренныхсловисловсомонимич

нымикорнями;выделениевсловахкорня(простыеслучаи);окончаниекакизменяемаячас

тьслова(повторениеизученного). Однокоренныесловаиформыодногоитогожеслова. 

Корень,приставка, суффикс — значимые части слова. Нулевое окончание 

(ознакомление). Выделение в словах с однозначно 

выделяемымиморфемамиокончания,корня,приставки,суффикса. 

Морфология.  

Частиречи. Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в 

речи. Имена существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женскогои среднего рода. Падеж имён 

существительных. Определениепадежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

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

существительныеодушевлённыеинеодушевлённые. 

Имяприлагательное:общеезначение,вопросы,употребление в речи. Зависимость 



 

42 

 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 

прилагательныхпородам,числамипадежам(кромеимёнприлагательныхна-ий,-ов,-ин). 

Склонениеимёнприлагательных. Местоимение (общее представление). Личные 

местоимения,их употребление в речи. Использование личных 

местоименийдляустранениянеоправданныхповтороввтексте. Глагол: общее 

значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Настоящее, будущее, прошедшеевремя глаголов. Изменение глаголов по временам, 

числам. Родглаголоввпрошедшемвремени. Частицане, еёзначение. 

Синтаксис. Предложение. Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. 

Главныечленыпредложения—подлежащееисказуемое. 

Второстепенныечленыпредложения(безделениянавиды). 

Предложенияраспространённыеинераспространённые. Наблюдение за однородными 

членами предложения с союзамии,а,ноибезсоюзов. 

Орфографияипунктуация. Орфографическая зоркость как осознание места 

возможноговозникновения орфографической ошибки, различные способырешения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и 

самоконтроль при проверке 

собственныхипредложенныхтекстов(повторениеиприменениенановоморфографичес

комматериале). Использование орфографического словаря для 

определения(уточнения)написанияслова. Правила правописания и их 

применение:разделительныйтвёрдыйзнак;непроизносимыесогласныевкорнеслова;мя

гкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных;безударныегласныевпадежн

ыхокончанияхимёнсуществительных(науровненаблюдения);безударныегласныевпад

ежныхокончанияхимёнприлагательных(науровненаблюдения);раздельноенаписание

предлоговсличнымиместоимениями;непроверяемыегласныеисогласные(переченьсло

вворфографическомсловареучебника);раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 

Развитиеречи. Нормы речевого этикета: устное и письменное 

приглашение,просьба,извинение,благодарность,отказидр. 

Соблюдениенормречевогоэтикетаиорфоэпическихнормвситуацияхучебного и 

бытового общения. Речевые средства, помогающиеформулировать и 

аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и 
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приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми,плоховладеющимирусскимязыком. Повторение и продолжение работы с 

текстом, начатой 

во2классе:признакитекста,тематекста,основнаямысльтекста,заголовок,корректирова

ниетекстовснарушеннымпорядкомпредложенийиабзацев. План текста. Составление 

плана текста, написание текста позаданному плану. Связь предложений в тексте с 

помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые 

словавтексте. 

Определениетиповтекстов(повествование,описание,рассуждение)исозданиесобствен

ныхтекстовзаданноготипа. Жанрписьма,объявления. 

Изложениетекстапоколлективноилисамостоятельносоставленномуплану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуацииприменения. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучениесодержания учебного предмета «Русский язык»в 3 классе 

способствует работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 

 сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи:выделятьобщиеир

азличныеграмматическиепризнаки; 

 сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 

 сравниватьтипытекстов(повествование,описание,рассуждение):выделять

особенностикаждоготипатекста; 

 сравниватьпрямоеипереносноезначениеслова; 

 группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиониявляются; 

 объединятьименасуществительныевгруппыпоопределённомуграмматиче

скомупризнаку(например,родиличисло),самостоятельнонаходитьвозмож

ныйпризнакгруппировки; 
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 определятьсущественныйпризнакдляклассификациизвуков,предложений

; 

 ориентироватьсявизученныхпонятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенныечленыпредложения, частьречи, 

склонение)исоотноситьпонятиесегократкойхарактеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 определятьразрывмеждуреальнымизменениютекста; 

 высказыватьпредположениевпроцессенаблюдениязаязыковымматериало

м; 

 проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини-

исследование, выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

 формулироватьвыводыобособенностяхкаждогоизтрёхтиповтекстов, 

подкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённогонаблю

дения; 

 выбиратьнаиболееподходящийдляданнойситуациитиптекста 

(наосновепредложенныхкритериев) 

Работасинформацией: 

 выбиратьисточникполученияинформациипривыполнениимини-

исследования; 

 анализироватьтекстовую, графическую, 

звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

 самостоятельносоздаватьсхемы, 

таблицыдляпредставленияинформациикакрезультатанаблюдениязаязыко

вымиединицами 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

 создаватьустныеиписьменныетексты (описание, рассуждение, 

повествование), адекватныеситуацииобщения; 



 

45 

 

 готовитьнебольшиевыступленияорезультатахгрупповойработы, 

наблюдения, выполненногомини-исследования, проектногозадания; 

 создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты, 

содержащиеприглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, 

сиспользованиемнормречевогоэтикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 планироватьдействияпорешениюорфографическойзадачи;  

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

 устанавливатьпричиныуспеха/неудачпривыполнениизаданийпорусскому

языку; 

 корректироватьспомощьюучителясвоиучебныедействиядляпреодоленияо

шибокпривыделениивсловекорняиокончания, приопределениичастиречи, 

членапредложения, присписываниитекстовизаписиподдиктовку. 

Совместнаядеятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) при выполненииколлективногомини-

исследованияилипроектногозадания на основе предложенного формата 

планирования, распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с 

опоройнапредложенныеобразцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо 

распределятьработу,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработ 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя(лидера), 

подчинённого, проявлять самостоятельность, 

организованность,инициативностьдлядостиженияобщегоуспехадеятельности. 

 

4 класс 
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Сведенияорусскомязыке. Русский язык как язык межнационального общения. 

Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистическийэксперимент,мини-исследование,проект. 

Фонетикаиграфика. Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнеслова 

и в слове по заданным параметрам. Звукобуквенный 

разборслова(поотработанномуалгоритму). 

Орфоэпия. Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

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

нормами современного русского 

литературногоязыка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемомвучебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка 

приопределенииправильногопроизношенияслов. 

Лексика. Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простыеслучаи). Наблюдение за 

использованием в речи фразеологизмов (простыеслучаи). Составслова(морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначновыделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса(повторениеизученного). 

Основаслова. Составнеизменяемыхслов(ознакомление). Значение наиболее 

употребляемых суффиксов изученных частейречи(ознакомление). 

Морфология. Частиречисамостоятельныеислужебные. Имясуществительное. 

Склонениеимёнсуществительных(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -

ья типа го-стья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а такжекроме 

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий);имена существительные 1, 2, 3-

го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). Имяприлагательное. 

Зависимостьформыимениприлагательногоотформыименисуществительного(повторе

ние). Склонениеимёнприлагательныхвомножественномчисле. Местоимение. 

Личныеместоимения(повторение). Личныеместоимения 1-го и 3-го лица 

единственного и множественногочисла;склонениеличныхместоимений. Глагол. 

Изменениеглаголовполицамичисламвнастоящеми будущем времени (спряжение)І и 

ІІ спряжение глаголов. Способыопределения I и II спряжения глаголов. Наречие 

(общее представление). Значение, вопросы, употреблениевречи. Предлог. Отличие 
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предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и сложных 

предложениях. Частицане,еёзначение(повторение). 

Синтаксис. Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание 

их сходства и различий; виды предложений по цели 

высказывания(повествовательные,вопросительныеипобудительные); виды 

предложений по эмоциональной окраске (восклицательныеи невосклицательные); 

связь между словамив словосочетании и предложении (при помощи смысловых 

вопросов);распространённыеинераспространённыепредложения(повторениеизученн

ого). 

Предложениясоднороднымичленами:безсоюзов,ссоюзамиа,но,содиночнымсоюзоми 

интонацияперечислениявпредложенияхсоднороднымичленами. Простое и сложное 

предложение (ознакомление). Сложныепредложения: сложносочинённые с союзами 

и, а, но; бессоюзныесложныепредложения(безназываниятерминов). 

Орфографияипунктуация. Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 

3 классах. Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки; различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от 

местаорфограммывслове;контрольприпроверкесобственныхипредложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическомматериале). Использование 

орфографического словаря для определения(уточнения)написанияслова. 

Правилаправописанияиихприменение:безударныепадежныеокончанияимёнсуществи

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

ожерелье во множественном числе, а 

такжекромесобственныхимёнсуществительныхна-ов,-ин,-ий);безударные падежные 

окончания имён 

прилагательных;мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-

голицаединственногочисла;наличиеилиотсутствиемягкогознакавглаголахна-тьсяи-

тся;безударныеличныеокончанияглаголов;знакипрепинаниявпредложенияхсоднород

нымичленами,соединёнными союзами и,а, нои без союзов. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиздвухпростых(наблюдение). 

Знакипрепинаниявпредложенииспрямойречьюпослесловавтора(наблюдение). 
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Развитиеречи. Повторение и продолжение работы, начатой в 

предыдущихклассах: ситуации устного и письменного общения 

(письмо,поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; 

монолог;отражениетемытекстаилиосновноймысливзаголовке. Корректирование 

текстов (заданных и собственных) с 

учётомточности,правильности,богатстваивыразительностиписьменнойречи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ 

текста;выборочныйустныйпересказтекста). Сочинениекаквидписьменнойработы. 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте,интерпретация и обобщениесодержащейсявтекстеинформации. 

Ознакомительноечтениевсоответствииспоставленнойзадачей. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»в4классеспособствуетра

ботенадрядомметапредметныхрезультатов. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 

 устанавливатьоснованиядлясравненияслов, 

относящихсякразнымчастямречи;  

 устанавливатьоснованиядлясравненияслов, 

относящихсякоднойчастиречи, 

отличающихсяграмматическимипризнаками; 

 группироватьслованаоснованиитого, какойчастьюречиониявляются; 

 объединятьглаголывгруппыпоопределённомупризнаку(например,время,с

пряжение); 

 объединятьпредложенияпоопределённомупризнаку, 

самостоятельноустанавливатьэтотпризнак; 

 классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

 устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 
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 ориентироватьсявизученныхпонятиях (склонение, спряжение, 

неопределённаяформа, 

однородныечленыпредложения,сложноепредложение) 

исоотноситьпонятиесегократкойхарактеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 сравниватьнескольковариантоввыполнениязаданийпорусскомуязыку, 

выбиратьнаиболеецелесообразный (наосновепредложенныхкритериев); 

 проводитьпопредложенномуалгоритмуразличныевидыанализа(звукобукв

енный,морфемный,морфологический,синтаксический); 

 формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезульт

атовпроведённогонаблюдениязаязыковымматериалом(классификации,ср

авнения,мини-

исследования);выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(прак

тической)задачинаосновепредложенногоалгоритма;прогнозироватьвозмо

жноеразвитиеречевойситуации. 

Работасинформацией: 

 выбиратьисточникполученияинформации, 

работатьсословарями,справочникамивпоискахинформации, 

необходимойдлярешенияучебно-

практическойзадачи;находитьдополнительнуюинформацию, 

используясправочникиисловари; 

 распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюоязыковыхедини

цахсамостоятельноилинаоснованиипредложенногоучителемспособаеёпр

оверки; 

 соблюдатьэлементарныеправилаинформационнойбезопасностиприпоиск

едлявыполнениязаданийпорусскомуязыкуинформациивинформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»; 

 самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Общение: 
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 восприниматьиформулироватьсуждения,выбиратьадекватныеязыковыеср

едствадлявыраженияэмоцийвсоответствиисцелямииусловиямиобщенияв

знакомойсреде; 

 строитьустноевысказываниеприобоснованииправильностинаписания, 

приобобщениирезультатовнаблюдениязаорфографическимматериалом; 

 создаватьустныеиписьменныетексты (описание, рассуждение, 

повествование), 

определяянеобходимыйвданнойречевойситуациитиптекста; 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

 подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыст

упления 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 

 самостоятельнопланироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполуч

ениярезультата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий;предвидетьтруднос

тиивозможныеошибки 

Самоконтроль: 

 контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьуч

ебныедействиядляпреодоленияошибок; 

 находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины; 

 оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельностиисво

йвкладвнеё; 

 адекватноприниматьоценкусвоейработы. 

Совместнаядеятельность: 

 приниматьцельсовместнойдеятельности, 

коллективностроитьдействияпоеёдостижению: распределятьроли, 

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 
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 ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрез

ультат; 

 выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразц

ы,планы,идеи 

 

Планируемые результаты освоения программы  

учебного предмета "Русский язык " 

на уровне начального общего образования 

 

Личностные результаты 

 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровненачального общего 

образования у обучающегося будут 

сформированыследующиеличностныерезультаты. 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

 становлениеценностногоотношенияксвоейРодине, 

втомчислечерезизучениерусскогоязыка, 

отражающегоисториюикультурустраны; 

 осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности, 

пониманиеролирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФеде

рациииязыкамежнациональногообщениянародовРоссии; 

 осознаниесвоейсопричастностикпрошлому, 

настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая, 

втомчислечерезобсуждениеситуацийприработестекстаминаурокахрусско

гоязыка; 

 проявлениеуваженияксвоемуидругимнародам,формируемоевтомчислена

основепримеровизтекстов, скоторымиидётработанаурокахрусскогоязыка; 

 первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества, 

оправахиответственности, уваженииидостоинствечеловека, 

онравственно-
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этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений,втомчи

слеотражённыхвтекстах,скоторымиидётработанаурокахрусскогоязыка. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

осознание языка как одной из главных духовно-

нравственныхценностейнарода; 

признание индивидуальности каждого человека с опорой 

насобственныйжизненныйичитательскийопыт; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспольз

ованиемадекватных языковыхсредствдлявыражениясвоегосостоянияичувств; 

Базовыелогическиедействия:неприятие любых форм поведения, направленных 

на 

причинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям(втомчислесвязанногосиспо

льзованиемнедопустимыхсредствязыка). 

Эстетическоговоспитания: 

 уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчи

востькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнаро

дов; 

 стремлениексамовыражениювискусствеслова; 

 осознаниеважностирусскогоязыкакаксредстваобщенияисамовыражения. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

 соблюдениеправилбезопасногопоискавинформационнойсредедополните

льнойинформациивпроцессеязыковогообразования; 

 бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью, 

проявляющеесяввыбореприемлемыхспособовречевогосамовыраженияис

облюдениинормречевогоэтикетаиправилобщения. 

Трудовоговоспитания: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества(втомчислеблагодаряпримерамиз

текстов,скоторымиидётработа на уроках русского языка), интерес к различным 

профессиям,возникающийприобсуждениипримеровизтекстов,с которымиидёт 

работанауроках русскогоязыка. 
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Экологическоговоспитания: 

 бережноеотношениекприроде, формируемоевпроцессеработыстекстами; 

 неприятиедействий,приносящихвредприроде. 

Ценностинаучногопознания: 

 первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира, 

втомчислепервоначальныепредставленияосистемеязыкакакоднойизсоста

вляющихцелостнойнаучнойкартинымира; 

 познавательныеинтересы, активность, инициативность, 

любознательностьисамостоятельностьвпознании, 

втомчислепознавательныйинтерескизучениюрусскогоязыка,активностьи

самостоятельностьвегопознании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» на уровненачального общего 

образования у обучающегося будут 

сформированыследующиепознавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

 сравниватьразличныеязыковыеединицы(звуки,слова,предложения, 

тексты), устанавливатьоснованиядлясравненияязыковыхединиц 

(частеречнаяпринадлежность, 

грамматическийпризнак,лексическоезначениеидр.);устанавливатьаналог

ииязыковыхединиц; 

 объединятьобъекты (языковыеединицы) поопределённомупризнаку; 

 определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц 

(звуков, частейречи, предложений, текстов); 

 классифицироватьязыковыеединицы; 

 находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаосновепре

дложенногоучителемалгоритманаблюдения; 

 анализироватьалгоритмдействийприработесязыковымиединицами,самос

тоятельновыделятьучебныеоперацииприанализеязыковыхединиц; 
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 выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическойзадач

инаосновепредложенногоалгоритма,формулироватьзапроснадополнитель

нуюинформацию; 

 устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом, 

делатьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 спомощьюучителяформулироватьцель, 

планироватьизмененияязыковогообъекта,речевойситуации; 

 сравниватьнескольковариантоввыполнениязадания, 

выбиратьнаиболеецелесообразный (наосновепредложенныхкритериев); 

 проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическоемини-

исследование, выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

 формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезульт

атовпроведённогонаблюдениязаязыковымматериалом(классификации,ср

авнения,исследования); 

 формулироватьспомощьюучителявопросывпроцессеанализапредложенн

огоязыковогоматериала; 

 прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов, 

событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях. 

Работасинформацией: 

 выбиратьисточникполученияинформации: 

нужныйсловарьдляполучениязапрашиваемойинформации,дляуточнения; 

 согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуювявномвидеинфор

мациювпредложенномисточнике: всловарях,справочниках; 

 распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельнои

линаоснованиипредложенногоучителемспособаеёпроверки 

(обращаяськсловарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей,зак

онныхпредставителей)правилаинформационнойбезопасностиприпоиске
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информациивинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернете» 

(информациионаписанииипроизношениислова, означениислова, 

опроисхождениислова,осинонимахслова); 

 анализироватьисоздаватьтекстовую, видео-, 

графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

 пониматьлингвистическуюинформацию,зафиксированнуюввидетаблиц, 

схем; самостоятельносоздаватьсхемы, 

таблицыдляпредставлениялингвистическойинформации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Кконцуобучениянауровненачальногообщегообразованияу обучающегося 

формируются коммуникативные универсальныеучебныедействия. 

Общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис

целямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведен

иядиалогаидискуссии; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

 создаватьустныеиписьменныетексты (описание, 

рассуждение,повествование)всоответствиисречевойситуацией; 

 готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойигруппов

ойработы, орезультатахнаблюдения, выполненногомини-

исследования,проектногозадания; 

 подбиратьиллюстративныйматериал (рисунки, фото, 

плакаты)ктекстувыступления. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

Кконцуобучениянауровненачальногообщегообразованияуобучающегосяформ

ируютсярегулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 
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 планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

 устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

 корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфограф

ическихошибок; 

 соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыдел

ению,характеристике,использованиюязыковыхединиц; 

 находитьошибку,допущеннуюприработесязыковымматериалом,находить

орфографическуюипунктуационнуюошибки; 

 сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,о

бъективнооцениватьихпопредложеннымкритериям. 

Совместнаядеятельность: 

 формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели 

(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах) встандартной 

(типовой) 

ситуациинаосновепредложенногоучителемформатапланирования,распре

деленияпромежуточныхшаговисроков; 

 приниматьцельсовместнойдеятельности, 

коллективностроитьдействияпоеёдостижению: распределятьроли, 

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться, 

самостоятельноразрешатьконфликты; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

 выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразц

ы. 

 

Предметные результаты 
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1 класс 

 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 различатьсловоипредложение; 

 вычленятьсловаизпредложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различатьгласныеисогласныезвуки(втомчислеразличатьвсловахсогласны

йзвук[й’]игласныйзвук[и]); 

 различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

 различатьсогласные звуки: мягкие и твёрдые, 

звонкиеиглухие(внесловаивслове); 

 различатьпонятия«звук»и«буква»; 

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

случаи: слова без стечения согласных); 

 определятьвсловеударныйслог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

е,ё,ю,яибуквойьвконцеслова; 

 правильно называть буквы русского алфавита;  

 использоватьзнание последовательности букв русского алфавита для 

упорядочениянебольшогоспискаслов; 

 писатьаккуратнымразборчивымпочеркомбезискаженийпрописныеистроч

ныебуквы,соединениябукв,слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное 

написаниесловвпредложении; 

 знакипрепинаниявконцепредложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных (именах 

и фамилиях людей, кличках животных); 

 переноссловпослогам(простыеслучаи:словаизслоговтипа«согласный + 

гласный»);  

 гласные после шипящих в сочетаниях 

жи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу; 
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 непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомслов

ареучебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) 

словаипредложения,текстыобъёмомнеболее25слов; 

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

предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 

слов,правописаниекоторыхнерасходитсяспроизношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пониматьпрослушанныйтекст; 

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

интонации и пауз в соответствии со 

знакамипрепинаниявконцепредложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлятьпредложениеизнабораформслов; 

 устно составлять текст из 3—5 предложений по 

сюжетнымкартинкаминаосновенаблюдений; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебныхзадач. 

 

2 класс 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 осознаватьязыккакосновноесредствообщения; 

 характеризоватьсогласныезвукивнесловаивсловепозаданнымпараметрам: 

согласныйпарный/непарныйпотвёрдости/мягкости; 

согласныйпарный/непарныйпозвонкости/глухости; 

 определятьколичествослоговвслове; 

 делитьсловонаслоги(втомчислесловасостечениемсогласных); 

 устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосоставаслова, 

втомчислесучётомфункцийбукве,ё,ю,я; 

 обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквойьвсерединеслова; 

 находитьоднокоренныеслова; 

 выделятьвсловекорень(простыеслучаи); 
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 выделятьвсловеокончание; 

 выявлятьвтекстеслучаиупотреблениямногозначныхслов,пониматьихзнач

енияиуточнятьзначениепоучебнымсловарям; 

 выявлятьслучаиупотреблениясинонимовиантонимов(безназываниятерми

нов); 

 распознаватьслова,отвечающиенавопросы«кто?»,«что?»; 

 распознаватьслова,отвечающиенавопросы«чтоделать?»,«чтосделать?»ид

р.; 

 распознаватьслова, отвечающиенавопросы«какой?», 

«какая?»,«какое?»,«какие?»; 

 определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокра

ске; 

 находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила; 

 применятьизученныеправилаправописания, 

втомчисле:сочетаниячк,чн,чт,щн,нч; 

 проверяемыебезударныегласныевкорнеслова; 

 парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова;  

 непроверяемыегласныеисогласные 

(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

 прописнаябуквавименах,отчествах, фамилияхлюдей, кличкахживотных, 

географическихназваниях;  

 раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными,разделител

ьныймягкийзнак; 

 правильносписывать (безпропусковиискаженийбукв) 

словаипредложения,текстыобъёмомнеболее50слов; 

 писатьподдиктовку(безпропусковиискаженийбукв)слова, предложения, 

текстыобъёмомнеболее 45 словсучётомизученныхправилправописания; 

 находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила, описки; 
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 пользоватьсятолковым, орфографическим, 

орфоэпическимсловарямиучебника; 

 строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание (2—4 

предложениянаопределённуютему, понаблюдениям) 

ссоблюдениеморфоэпическихнорм, правильнойинтонации; 

 формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанного 

(услышанного)устноиписьменно(1—2предложения); 

 составлятьпредложенияизслов, 

устанавливаямеждунимисмысловуюсвязьповопросам; 

 определятьтемутекстаиозаглавливатьтекст, отражаяеготему; 

 составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частейтекста; 

 писатьподробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30—

45словсопоройнавопросы; 

 объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;  

 использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач. 

 

3класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедер

ации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки 

внесловаивсловепозаданнымпараметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с 

орфограммами;безтранскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдогознаковвсловах; 

устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосостава,втомчислесучётомф

ункцийбукве,ё,ю,я,всловахсразделительнымиь,ъ,всловахснепроизносимымисогласн

ыми; 

различать однокоренные слова и формы одного и того жеслова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичнымикорнями(безназываниятермина); 

различатьоднокоренныесловаисинонимы; 
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находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемамиокончание,корень,приставку,суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов;  

подбиратьсинонимыиантонимыксловамразныхчастейречи; 

распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносномзначении(простыеслучаи); 

определятьзначениесловавтексте; 

распознаватьименасуществительные; 

определятьграмматические признаки имён существительных: род, число, 

падеж; 

склонять в единственном числе имена существительные с 

ударнымиокончаниями; 

распознавать имена прилагательные;  

определять грамматические признаки имёнприлагательных: род,число, падеж; 

изменятьименаприлагательныепопадежам,числам,родам(в единственном 

числе) в соответствии с падежом, числом и родомимёнсуществительных; 

распознаватьглаголы; 

различатьглаголы,отвечающиенавопросы «что делать?» и «что сделать?»;  

определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени);  

изменять глагол по временам (простые случаи),впрошедшемвременипородам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использоватьличныеместоимениядляустранениянеоправданных повторов в 

тексте; 

различатьпредлогииприставки; 

определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды)членыпредложения; 

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые 

гласные и согласные (переченьслов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимыесогласные в корне слова;  
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разделительный твёрдый знак;  

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

несглаголами; 

раздельноенаписаниепредлоговсословами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмомнеболее70слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с 

учётомизученныхправилправописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пониматьтекстыразныхтипов,находитьвтекстезаданнуюинформацию; 

формулироватьустноиписьменнонаосновепрочитанной(услышанной) 

информации простые выводы (1—2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 

предложений на определённую тему, по результатамнаблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильнойинтонации;  

создавать небольшие устные и письменные тексты(2—4 предложения), 

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

использованием норм речевогоэтикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью 

личныхместоимений,синонимов,союзови,а,но); 

определятьключевыесловавтексте; 

определятьтемутекстаиосновнуюмысльтекста; 

выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощьюключевыхсловилипредложе

нийихсмысловоесодержание; 

составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикорректироватьтекст; 

писатьподробноеизложениепозаданному,коллективноилисамостоятельнососта

вленномуплану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, 

использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебныхзадач; 

уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 

 

4 класс 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
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осознаватьмногообразиеязыковикультурнатерриторииРоссийской Федерации, 

осознавать язык как одну из главныхдуховно-нравственныхценностейнарода; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснятьрольрусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийской 

Федерации и языка межнационального общения; 

осознаватьправильнуюустнуюиписьменнуюречькакпоказательобщейкультуры

человека; 

проводитьзвукобуквенный разбор слов (в 

соответствииспредложеннымвучебникеалгоритмом); 

подбиратькпредложеннымсловамсинонимы; 

подбиратькпредложеннымсловамантонимы; 

выявлятьвречислова,значениекоторыхтребует 

уточнения,определятьзначениесловапоконтексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемымиморфемами; 

составлять схему состава слова; 

соотносить составсловаспредставленнойсхемой; 

устанавливатьпринадлежностьсловакопределённойчастиречи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматическихпризнаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж;  

проводить разбор именисуществительногокакчастиречи; 

определятьграмматическиепризнаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить 

разборимениприлагательногокакчастиречи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; 

определять грамматические признаки глаголов: 

спряжение,время,лицо(внастоящемибудущемвремени),число,род(в прошедшем 

времени в единственном числе);  

изменять глаголывнастоящемибудущемвремениполицамичислам(спрягать); 

проводитьразборглаголакакчастиречи; 

определятьграмматическиепризнакиличногоместоимениявначальнойформе:ли

цо,число,род(уместоимений3-голицав единственном числе); 
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использовать личные местоимения 

дляустранениянеоправданныхповтороввтексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраск

е; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами;  

составлять предложения с однородными членами;  

использовать предложениясоднороднымичленамивречи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённыес союзами и, а, но и бессоюзные 

сложные предложения, без называния терминов);   

составлять простые распространённыеи сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения,безназываниятерминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила; 

применятьизученныеправилаправописания,втомчисле:непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

безударные падежные 

окончанияимёнсуществительных(кромесуществительныхна-мя,-ий,-ие, -ия, на -ья 

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

собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий);  

безударные падежные окончанияимён прилагательных;  

мягкий знак после шипящих на концеглаголоввформе2-

голицаединственногочисла; 

наличиеилиотсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся;  

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в 

предложенияхсоднороднымичленами,соединённымисоюзамии,а,ноибезсоюзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее80словсучётомизученныхправилпра

вописания; 
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находитьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибкинаизученныеп

равила,описки; 

осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гдепроисходитобщение); 

выбиратьадекватныеязыковые средствавситуацииобщения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, 

правильнуюинтонацию,нормыречевоговзаимодействия; 

создаватьнебольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного 

общения(письма,поздравительныеоткрытки,объявленияидр.); 

определять тему и основную мысль текста; 

самостоятельноозаглавливатьтекстсопоройнатемуилиосновнуюмысль; 

корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

составлятьпланкзаданнымтекстам; 

осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); 

осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданныетемы; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы 

наосновепрочитанной(услышанной)информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию;  

осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленнойзадачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий;  

использоватьизученныепонятия; 

уточнятьзначение слова с помощью справочных изданий,в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

 

Литературное чтение 

 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературноечтение»)включает: 

 пояснительнуюзаписку; 



 

66 

 

 содержаниеобучения; 

 планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета; 

 тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

место в структуре учебного плана, а также 

подходыкотборусодержания,планируемымрезультатамитематическомупланировани

ю. 

Содержание обучения представлено тематическими 

блоками,которыепредлагаютсядляобязательногоизученияв каждомклассе на уровне 

начального общего образования. Содержаниеобучения в каждом классе завершается 

перечнем 

универсальныхучебныхдействий(познавательных,коммуникативных,регулятивных),

которыевозможноформироватьсредствамиучебного предмета «Литературное 

чтение» с учётом возрастныхособенностейобучающихся. Cучётомтого,чтовыполнен 

из правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения 

и доброжелательности при 

налаживанииотношений)икоммуникативныхуниверсальныхучебных действий 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их 

перечень дан в специальномразделе«Совместнаядеятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 

за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения на уровне начальногообщегообразования. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, а также 

раскрывается характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, 

которыецелесообразноиспользоватьприизучениитогоилииногораздела.Последовател

ьность тематических блоков в каждом классеносит рекомендательный характер и 

может быть изменена дляобеспечения возможности реализации дифференциации 

содержаниясучётомобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихся. 

Пояснительная записка 
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Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования 

составленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияпрограммы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентировананацелевыеприоритетыдуховно-

нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированныевфедеральнойпрограммевоспитания. 

Литературное чтение — один из ведущих предметов уровняначального 

общего образования, который обеспечивает, нарядус достижением предметных 

результатов, становление базовогоумения, необходимого для успешного изучения 

других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладываетосновыинтеллектуального,речевого,эмоционального,духовно-

нравственногоразвитияобучающихся. 

Учебный предмет «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир 

художественной литературы, обеспечить 

формированиенавыковсмысловогочтения,способовиприёмовработыс различными 

видами текстов и книгой, знакомство с детскойлитературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию 

творческих 

способностейобучающегося,атакженаобеспечениепреемственностивизучениисистем

атическогокурсалитературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление 

грамотного читателя, мотивированного к 

использованиючитательскойдеятельностикаксредствасамообразованияи 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной 

жизни, эмоционально откликающегося 

напрослушанноеилипрочитанноепроизведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт 

решенияучебныхзадач,атакжесформированностьпредметныхи универсальных 

действий в процессе изучения предмета 

«Литературноечтение»станутфундаментомобучениянауровнеосновногообщего 

образования, а также будут востребованывжизни. 

Достижение заявленной цели определяется решением следующихзадач: 
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 формированиеуобучающихсяположительноймотивацииксистематическо

мучтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустного

народноготворчества; 

 достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегорече

вогоразвития; 

 осознаниезначимостихудожественнойлитературыипроизведенийустного

народноготворчествадлявсестороннегоразвитияличностичеловека; 

 первоначальноепредставлениеомногообразиижанровхудожественныхпро

изведенийипроизведенийустногонародноготворчества; 

 овладениеэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста, 

осознанногоиспользованияприанализетекстаизученныхлитературныхпон

ятийвсоответствииспредставленнымипредметнымирезультатамипокласс

ам; 

 овладениетехникойсмысловогочтениявслух,просебя(молча)итекстовойде

ятельностью,обеспечивающейпониманиеииспользованиеинформациидля

решенияучебныхзадач. 

Федеральнаярабочаяпрограммаучебногопредмета«Литературноечтение»предс

тавляетвариантраспределенияпредметногосодержанияпогодамобучениясхарактерис

тикойпланируемыхрезультатовирекомендациямипообъёмуучебноговремени. 

Резервныечасыпокаждомуразделупозволяютобразовательнойорганизациидополнить

содержаниеобучениявсоответствииспотребностямииспособностямиобучающихся. 

Образовательнойорганизациипредоставляетсятакаявозможность(приусловиисохране

ниябазовойчастисодержанияобучения). 

Содержаниеучебногопредмета«Литературноечтение»раскрываетследующиена

правлениялитературногообразованияобучающегося:речеваяичитательскаядеятельно

сть,кругчтения,творческаядеятельность. 

В основу отбора произведений положены 

общедидактическиепринципыобучения:  

 соответствиевозрастнымвозможностямиособенностямвосприятияобучаю

щимисяфольклорныхпроизведенийилитературныхтекстов;  
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 представленностьвпроизведенияхнравственно-

эстетическихценностей,культурныхтрадицийнародовРоссии,отдельныхп

роизведенийвыдающихсяпредставителеймировойдетскойлитературы. 

Важнымпринципомотборасодержанияучебногопредмета. 

«Литературноечтение»являетсяпредставленностьразныхжанров, видов и 

стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературной грамотности 

обучающегося,атакжевозможностьдостиженияметапредметныхрезультатов,способн

остиобучающегосявосприниматьразличныеучебныетекстыприизучениидругихпредм

етовучебногоплананачальнойшколы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 

за период обучения, а также предметные 

достиженияобучающегосязакаждыйгодобучениявначальнойшколе.Учебный предмет 

«Литературное чтение» преемственен поотношению к учебному предмету 

«Литература», который изучаетсянауровнеосновногообщегообразования. 

Освоение программы по учебному предмету «Литературноечтение» в 1 классе 

начинается вводным интегрированным 

курсом«Обучениеграмоте»(180часов:100часовучебногопредмета «Русский язык» и 

80 часов учебного предмета «Литературное чтение». Содержание курса 

«Литературное чтение», 

реализуемоговпериодобученияграмоте,представленовФедеральнойрабочей 

программе учебного предмета «Русский язык»). 

Послепериодаобученияграмотеначинаетсяраздельноеизучениеучебных предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение»,на учебный предмет «Литературное 

чтение» в 1 классе отводитсянеменее10учебныхнедель(40часов),во2—

4классахпо136часов(4часавнеделювкаждомклассе). 

Содержание обучения 

1 класс 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 

Восприятиетекстапроизведенийхудожественнойлитературыи устного народного 

творчества (не менее четырёх произведений). 
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Фольклорнаяилитературная(авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и 

волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в 

фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражениесюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в 

русских народных и литературных(авторских) сказках, поступки, отражающие 

нравственные качества(отношениекприроде,людям,предметам). 

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

тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например сказка К. Д. 

Ушинского «Петух и собака», сказки В. Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и др. 

(повыбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общеепредставление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главнаямысль произведения: его основная 

идея (чему учит? какие качествавоспитывает?). 

Произведенияоднойтемы,норазныхжанров: 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 др.). 

Характеристика героя произведения, общая оценкапоступков. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. 

Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 

Произведениядлячтения:К. Д. Ушинский«Худотому,ктодобра не делает 

никому», Л. Н. Толстой «Косточка», Е. А. Пермяк «Торопливый ножик», В. А. 

Осеева «Три товарища»,А. Л. Барто «Я — лишний», Ю. И. Ермолаев «Лучший 

друг»идр. (повыбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о природе (на примере трёх-четырёхдоступных произведений А. К. 

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

произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и 

природа;Родина,природародногокрая. Особенностистихотворнойречи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое 

рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: 

любовьк Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведениюкак 
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отражение эмоционального отклика на произведение. Рольинтонации при 

выразительном чтении. Интонационный 

рисуноквыразительногочтения:ритм,темп,силаголоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (неменее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: 

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

Особенностиразных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой 

народныйфольклор. Загадки—средство воспитания живостиума, сообразительности. 

Пословицы — проявление народноймудрости,средствовоспитания и 

пониманияжизненныхправил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведенияобратьяхнашихменьших(три-четыреавтора по выбору) — герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных — воспитаниедобрыхчувствибережногоотношениякживотным. 

Видытекстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. 

Характеристика героя: описание его внешности, действий,нравственно-

этическихпонятий:любовьизаботаоживотных. 

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

Чарушин«Про Томку», М. М. Пришвин«Ёж», Н. И. Сладков«ЛисицаиЁж»идр. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное 

чтениепроизведенийомаме(неменееодногоавтораповыбору,напримерепроизведений

Е. А. Благининой,А. Л. Барто,А. В. Митяеваи др.). Осознание нравственно-

этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому 

(матери к ребёнку,детейкматери,близким),проявлениелюбвиизаботыородныхлюдях. 

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

Барто«Мама», А. В. Митяев «За что я люблю маму»идр. (повыбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом 

жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. 

Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными,сказочными,фантастическими произведениядлячтения:Р. С. Сеф 
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«Чудо»,В. В. Лунин«Я видел чудо», Б. В. Заходер«Моя Вообразилия», Ю. П. 

Мориц«Стофантазий»идр. (повыбору). 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигой). Представление о том, 

что книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как 

элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический 

каталогпривыборекнигвбиблиотеке. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом 

классе способствует освоению на 

пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдост

упныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныеп

роизведения; 

 пониматьфактическоесодержаниепрочитанногоилипрослушанноготекста 

 ориентироватьсявтерминахипонятиях: фольклор, 

малыефольклорныежанры, тема, идея, заголовок, 

содержаниепроизведения, сказка (фольклорнаяилитературная), автор, 

герой,рассказ,стихотворение(впределахизученного); 

 различатьигруппироватьпроизведенияпожанрам 

(загадки,пословицы,сказки(фольклорнаяилитературная),стихотворение,р

ассказ); 

 анализироватьтекст:определятьтему,устанавливатьпоследовательностьсо

бытийвпроизведении, 

характеризоватьгероя,даватьположительнуюилиотрицательнуюоценкуег

опоступкам,задаватьвопросыпофактическомусодержанию; 

 сравниватьпроизведенияпотеме, настроению, котороеоновызывает. 

Работасинформацией: 
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 понимать, 

чтотекстпроизведенияможетбытьпредставленвиллюстрациях,различных

видахзрительногоискусства(фильм,спектакльидр.); 

 соотноситьиллюстрациюстекстомпроизведения, 

читатьотрывкиизтекста,которыесоответствуютиллюстрации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 читатьнаизустьстихотворения, 

соблюдатьорфоэпическиеипунктуационныенормы; 

 участвоватьвбеседепообсуждениюпрослушанногоилипрочитанноготекст

а: слушатьсобеседника, 

отвечатьнавопросы,высказыватьсвоёотношениекобсуждаемойпроблеме; 

 пересказывать (устно) 

содержаниепроизведениясопоройнавопросы,рисунки,предложенныйпла

н; 

 объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

 описыватьсвоёнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений,сказок,

рассказов. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 пониматьиудерживатьпоставленнуюучебнуюзадачу,вслучаенеобходимос

тиобращатьсязапомощьюкучителю; 

 проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавыкчте

ния; 

 спомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи/трудностивосвоениичитательск

ойдеятельности. 

Совместнаядеятельность: 

 проявлятьжеланиеработатьвпарах, небольшихгруппах; 

 проявлятькультурувзаимодействия,терпение,умениедоговариваться,ответ

ственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

2класс 
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О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (напримере не менее 

трёх произведений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева и др.). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родномукраю, 

Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главноймыслью и идеей 

произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина,В. Д. Поленоваидр.). 

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

Прокофьев«Родина»идр. (повыбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки,небылицы,загадкиповыбору). Шуточныефольклорные произведения, 

скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок,ихрольвречи. 

Играсословом,«перевёртышсобытий»какосновапостроениянебылиц. 

Ритмисчёткакосновные средства выразительности и построения считалки. Народные 

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

Сказка — выражение народноймудрости, нравственная идея фольклорных сказок. 

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

сказок о животных: сказки народов России. 

Бытоваясказка:герои,местодействия,особенностипостроенияиязыка. Диалогвсказке. 

Понятиеоволшебнойсказке(общеепредставление):наличиеприсказки,постоянныеэпи

теты,волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: 

отражениевсказкахнародногобытаикультуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, 

пословицы,скороговорки,загадки,народныепесни,русскаянароднаясказка «Каша из 

топора», русская народная сказка «У 

страхаглазавелики»,русскаянароднаясказка«Зимовьезверей»,русская народная 

сказка «Снегурочка», сказки народов России(1—2произведения)идр. 

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

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не 

менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски 

времён года). Средства выразительности при описании природы:сравнение и эпитет. 
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Настроение, которое создаёт пейзажнаялирика. Отражение темы «Времена года» в 

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

Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, 

произведения П. И. Чайковского, А. Вивальдиидр.) 

Произведениядлячтения:А. С. Пушкин«Ужнебоосеньюдышало…», «Вот 

север, тучи нагоняя…», А. А. Плещеев «Осень»,А. К. Толстой «Осень Обсыпается 

весь наш бедный сад…»,М. М. Пришвин«Осеннее утро», Г. А. Скребицкий«Четыре 

художника», Ф. И. Тютчев«Чародейкою Зимою», «Зима недаромзлится»,И. С. 

Соколов-Микитов«Зимавлесу»,С. А. Есенин«Поётзима—аукает…»,И. З. Суриков 

«Лето»идр. 

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

(расширение круга чтения: не менее четырёхпроизведений) Н. Н. Носова, В. А. 

Осеевой, В. Ю.   Драгунского,В. В.  Лунинаидр. 

Отражениевпроизведенияхнравственно-этических понятий: дружба, терпение, 

уважение, помощь другдругу. Главная мысль произведения (идея). Герой 

произведения(введение понятия «главный герой»), его характеристика 

(портрет),оценкапоступков. 

Произведения для чтения: Л. Н. Толстой «Филиппок»,Е. А. Пермяк«Две 

пословицы», Ю. И. Ермолаев«Два пирожных»,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 др. (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная 

(авторская)сказка:«бродячие»сюжеты(произведенияповыбору,неменее четырёх). 

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей 

языка Составление планапроизведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации,ихзначениевраскрытиисодержанияпроизведения. 

Произведениядлячтения:народнаясказка «Золотая рыбка», А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка«Морозко»,В. Ф. 

Одоевский«МорозИванович»,В. И. Даль«Девочка Снегурочка» и др. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие 

произведенийоживотных(песни,загадки,сказки,басни,рассказы,стихотворения; 

произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных — 
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тема литературы (произведения Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, С. В. Михалкова, Б. 

С. Житкова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов животныхв фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки). Героистихотворных и прозаических 

произведений о животных. Описаниеживотныхвхудожественноминаучно-

познавательномтексте. Нравственно-этические понятия: отношение человекак 

животным (любовь и забота). Особенности басни как жанралитературы, 

прозаические и стихотворные басни (на примерепроизведений И. А. Крылова, Л. Н. 

Толстого). Мораль басни какнравственный урок (поучение). Знакомство с 

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

Чарушин,В. В. Бианки. 

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

«Лев и мышь», М. М.   Пришвин «Ребятаиутята»,Б. С. Житков«Храбрыйутёнок»,В. 

Д. Берестов«Кошкинщенок»,В. В. Бианки «Музыкант»,Е. И. Чарушин«Страшный 

рассказ», С. В. Михалков «Мой щенок» и др. (повыбору). 

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

детей в творчестве писателей и фольклорныхпроизведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и 

защищённость в семье. Тема художественных 

произведений:Международныйженскийдень,ДеньПобеды. 

Произведения для чтения: Л. Н. Толстой «Отец и сыновья»,А. А. Плещеев 

«Песня матери», В. А. Осеева «Сыновья»,С. В. Михалков «Быль для детей», С А 

Баруздин «Салют»идр. (повыбору). 

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

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

Андерсен и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и 

языка. Сходствотемисюжетовсказокразныхнародов. Составлениеплана 

художественного произведения: части текста, их главныетемы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 

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

Андерсен«Пятероизодногостручка»идр. (повыбору). 
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Библиографическаякультура (работа с детской книгойи справочной 

литературой). Книга как источник необходимыхзнаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательногосписка, тематические картотеки библиотеки. Книга 

учебная,художественная,справочная. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором 

классе способствует освоению на 

пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдост

упныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныеп

роизведения (безотметочногооценивания); 

 сравниватьигруппироватьразличныепроизведенияпотеме(оРодине,родно

йприроде,детях,животных,семье,чудесахипревращениях), пожанрам 

(произведенияустногонародноготворчества, сказка 

(фольклорнаяилитературная), рассказ, басня,стихотворение); 

 характеризовать (кратко) особенностижанров 

(произведенияустногонародноготворчества, литературнаясказка, 

рассказ,басня,стихотворение); 

 анализироватьтекстсказки, рассказа, басни: 

определятьтему,главнуюмысльпроизведения,находитьвтекстеслова,подтв

ерждающиехарактеристикугероя, оцениватьегопоступки, 

сравниватьгероевпопредложенномуалгоритму, 

устанавливатьпоследовательностьсобытий (действий) всказкеирассказе; 

 анализироватьтекстстихотворения: называтьособенностижанра (ритм, 

рифма), находитьвтекстесравнения, эпитеты,словавпереносномзначении, 

объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстипословарю. 

Работасинформацией: 
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 соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 

 ориентироватьсявсодержаниикниги, каталоге, 

выбиратькнигупоавтору,каталогунаосноверекомендованногосписка; 

 поинформации,представленнойвоглавлении,виллюстрацияхпредполагать

темуисодержаниекниги; 

 пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 участвоватьвдиалоге: отвечатьнавопросы, краткообъяснятьсвоиответы, 

дополнятьответыдругихучастников, 

составлятьсвоивопросыивысказыванияназаданнуютему; 

 пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение; 

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

простыевыводынаосновепрочитанного/прослушанногопроизведения; 

 описывать(устно)картиныприроды; 

 сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки, рассказы, небольшиесказки; 

 участвоватьвинсценировкахидраматизацииотрывковизхудожественныхп

роизведений. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 оцениватьсвоёэмоциональноесостояние,возникшееприпрочтении/слуша

ниипроизведения; 

 удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпрослушанного/прочита

нноготекста; 

 контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипричтении/слуш

аниипроизведения; 

 проверять (пообразцу) выполнениепоставленнойучебнойзадачи. 

Совместнаядеятельность: 

 выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельности; 

 распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечат

ьзаобщийрезультатработы. 

3 класс 
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О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двухавторовповыбору). 

ЧувстволюбвикРодине,сопричастностьк прошлому и настоящему своей страны и 

родного края — главные идеи, нравственные ценности, выраженные в 

произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

произведенияхписателейипоэтовХIХиХХвеков. Осознаниенравственно-этических 

понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие 

своей Отчизны. Рольиособенностизаголовкапроизведения. Репродукции 

картинкакиллюстрациикпроизведениямоРодине. Использованиесредств 

выразительности при чтении вслух: интонация, темп,ритм,логическиеударения. 

Произведениядлячтения:К. Д. Ушинский«НашеОтечество», М. М. Пришвин 

«Моя Родина», С. А. Васильев «Россия»,Н. П. Кончаловская 

«Нашадревняястолица»(отрывки)идр. (повыбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малыежанры фольклора 

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

Знакомство с видами загадок. 

ПословицынародовРоссии(значение,характеристика,нравственная основа). Книги и 

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

образных слов,пословиципоговорок,крылатыхвыражений. 

НравственныеценностивфольклорныхпроизведенияхнародовРоссии. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 

Характеристика 

героя,волшебныепомощники,иллюстрациякакотражениесюжетаволшебной сказки 

(например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. 

Билибина, В. М. Конашевича). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составлениепланасказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождаютпесни, темы песен. 

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

как народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные 

особенностижанрабылин:язык(напевностьисполнения,выразительность),характерист
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икаглавногогероя(гдежил,чемзанимался, какими качествами обладал). 

Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности 

(тема,язык) Языкбылин,устаревшиеслова,ихместовбылинеи представление в 

современной лексике. Репродукции картинкакиллюстрациик 

эпизодамфольклорногопроизведения. 

Произведениядлячтения:малыежанрыфольклора,русскаянародная сказка 

«Иван-царевич и серый волк», былина об ИльеМуромцеидр. (повыбору). 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русскийпоэт. 

Лирические произведения А. С. Пушкина: средства художественной 

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

Пушкина в стихах (по выбору,например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царев-

неЛебеди»). Нравственныйсмыслпроизведения,структурасказочного текста, 

особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки И. Я. Билибин — 

иллюстраторсказокА. С. Пушкина. 

Произведениядлячтения:А. С. Пушкин«СказкаоцареСалтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и др. (по 

выбору) 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-

поучение,котороепомогаетувидетьсвоиичужиенедостатки. Иносказание в баснях И 

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

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

Использованиекрылатыхвыраженийвречи. 

Произведениядлячтения:И.А. Крылов «ВоронаиЛисица»,«Лисица и 

виноград», «Мартышка и очки» и др. (по выбору). Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей. 

ХIХ—ХХ веков. Лирические произведения как способ передачи чувств людей, 

автора. Картины природы в произведенияхпоэтовиписателей (не менее пяти авторов 

по выбору):Ф И  Тютчев, А. А. Фет, А Н Майков, Н А Некрасов,А АБлок, С 
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АЕсенин, И АБунин, А ПЧехов, К ГПаустовский и др. Чувства, вызываемые 

лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях 

лирики:эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное 

значение. Олицетворение как одно из средств выразительности лирического 

произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: 

пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве(цвет, композиция), в 

произведениях музыкального искусства(тон,темп,мелодия) 

Произведения для чтения: Ф ИТютчев«Есть в осени первоначальной…», А 

АФет«Кот поёт, глаза прищуря», «Мама!Глянь-

каизокошка…»,АНМайков«Осень»,САЕсенин«Берёза»,НАНекрасов«Железнаядорог

а»(отрывок),ААБлок«Ворона», И АБунин «Первый снег» и др. (по выбору) 

ТворчествоЛНТолстого. Жанровоемногообразиепроизведений Л НТолстого: сказки, 

рассказы, басни, быль (не менеетрёх произведений)Рассказ как повествование: связь 

содержа-ния с реальным событием. Структурные части 

произведения(композиция):начало,завязкадействия,кульминация,развязка. Эпизод 

как часть рассказа. Различные виды планов. 

Сюжетрассказа:основныесобытия,главныегерои,действующиелица, различение 

рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

описания,текста-рассуждения. 

Произведениядлячтения:ЛНТолстой 

«Лебеди»,«Зайцы»,«Прыжок»,«Акула»идр. 

Литературная сказка Литературная сказка русских писателей (не менее 

двух).Круг чтения: произведения В. М.  Гаршина,.М.Горького,И.С.Соколова-

Микитова.и.др.Особенностиавторскихсказок(сюжет,язык,герои)Составлениеаннотац

ии. 

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

Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький«СлучайсЕвсейкой»идр(повыбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных.Человек и его 

отношения с животными: верность, 

преданность,заботаилюбовьКругчтения(повыбору,неменеечетырёхпроизведений): 

произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка, К.Г.Паустовского, М.М.Пришвина, 
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Б.С.Житкова.Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, 

объектыописания(портретгероя,описаниеинтерьера). 

Произведения  для  чтения:  Б С Житков   «Про  обезьянку»,К 

ГПаустовский«Барсучий нос», «Кот Ворюга», Д НМамин-Сибиряк «Приёмыш»,АИ   

Куприн   «БарбосиЖулька»идр(повыбору). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные 

детские судьбы», «Дети на войне» .Отличие автора от героя и рассказчика.Герой 

художественного 

произведения:времяиместопроживания,особенностивнешнеговидаи 

характера.Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). 

Основные события сюжета,отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственныхкачеств,проявляющихсяввоенноевремя. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев«На ялике», АГайдар«Тимур и его 

команда» (отрывки), Л.Кассиль и др. (по выбору) 

Юмористические произведения.Комичность как основа сюжета.Герой 

юмористического произведения.Средства 

выразительноститекстаюмористическогосодержания:преувеличение. Авторы 

юмористических рассказов (не менее двух произведений): М М Зощенко, Н Н   

Носов, В Ю   Драгунский и др(повыбору) 

Произведения для чтения: В ЮДрагунский«Денискинырассказы» (1—2 

произведения), Н Н Носов «Весёлая семейка»(1—2рассказаизцикла)идр(повыбору) 

Зарубежнаялитература.Кругчтения  (произведения  двух-трёхавторов по 

выбору): литературные сказки Ш Перро,Х -КАндерсена, РКиплинга.Особенности 

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

Известные  переводчики  зарубежной  

литературы:СЯМаршак,КИЧуковский,БВЗаходер 

Произведения для чтения: Х.КАндерсен  «Гадкий 

утёнок»,ШПерро«Подарокфеи»идр(повыбору) 

Библиографическаякультура (работа с детской книгойи справочной 

литературой). Ценность чтения художественнойлитературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельностиИспользование с учётом учебных задач 
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аппаратаиздания(обложка,оглавление,аннотация,предисловие,иллюстрации)Правила 

юного читателя.Книга как особый вид искусстваОбщее представление о первых 

книгах на Руси, знакомствосрукописнымикнигами. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем 

классе способствует освоению ряда универсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 читатьдоступныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистих

отворныепроизведения (безотметочногооценивания); 

 различатьсказочныеиреалистические,лирическиеиэпические,народныеиа

вторскиепроизведения; 

 анализироватьтекст: обосновыватьпринадлежностькжанру, 

определятьтемуиглавнуюмысль, делитьтекстначасти, 

озаглавливатьих,находитьвтекстезаданныйэпизод,определятькомпозици

юпроизведения,характеризоватьгероя; 

 конструироватьплантекста, 

дополнятьивосстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 

 сравниватьпроизведения,относящиесякоднойтеме,норазнымжанрам;прои

зведенияодногожанра,норазнойтематики;исследоватьтекст:находитьопис

аниявпроизведенияхразныхжанров(портрет,пейзаж,интерьер) 

Работасинформацией: 

 сравниватьинформациюсловесную(текст),графическую/изобразительну

ю (иллюстрация), звуковую (музыкальноепроизведение); 

 подбиратьиллюстрацииктексту, 

соотноситьпроизведениялитературыиизобразительногоискусствапотемат

ике, настроению,средствамвыразительности; 

 выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьан

нотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
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 читатьтекстсразнымиинтонациями,передаваясвоёотношениексобытиям,г

ероямпроизведения; 

 формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста;пересказыватьтекст(

подробно,выборочно,сизменениемлица); 

 выразительноисполнятьстихотворноепроизведение,создаваясоответству

ющеенастроение; 

 сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 приниматьцельчтения, удерживатьеёвпамяти, 

использоватьвзависимостиотучебнойзадачивидчтения, 

контролироватьреализациюпоставленнойзадачичтения; 

 оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух;выполнятьдействияко

нтроля/самоконтроляиоценкипроцессаирезультатадеятельности, 

принеобходимостивноситькоррективыввыполняемыедействия. 

Совместнаядеятельность: 

 участвоватьвсовместнойдеятельности: 

выполнятьролилидера,подчинённого,соблюдатьравноправиеидружелюби

е; 

 вколлективнойтеатрализованнойдеятельностичитатьпоролям, 

инсценировать/драматизироватьнесложныепроизведенияфольклораихуд

ожественнойлитературы;выбиратьроль,договариватьсяоманерееёисполне

ниявсоответствиисобщимзамыслом; 

 осуществлятьвзаимопомощь, 

проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчастиработы, 

оцениватьсвойвкладвобщеедело. 

 

4 класс 

 

О Родине, героические страницы историиНаше Отечество,образ родной земли 

в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков 
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(по выбору, не 

менеечетырёх,например,произведенияСТРомановского,АТТвардовского, С Д 

Дрожжина, В М Пескова и др ). Представлениео проявлении любви к родной земле в 

литературе разных 

народов(напримереписателейродногокрая,представителейразныхнародовРоссии).Ст

раницыисторииРоссии,великиелюдиисобытия: образы Александра Невского, 

Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для 

детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 

ГероическоепрошлоеРоссии,темаВеликойОтечественнойвойнывпроизведениях 

литературы (на примере рассказов Л А Кассиля,СПАлексеева). 

Осознаниепонятий:поступок,подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 

знакомство с песнями на тему Великой Отечественнойвойны(2—

3произведенияповыбору). 

Произведения для чтения: С Д Дрожжин «Родине»,В М  Песков  «Родине», А 

Т  Твардовский  «О Родине большойи малой» (отрывок), С Т Романовский «Ледовое 

побоище»,СП Алексеев(1—2рассказавоенно-историческойтематики)идр. (повыбору) 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

культура (произведения по выбору). 

Многообразиевидовфольклора:словесный,музыкальный,обрядовый(календарный). 

Культурное значение фольклора для появленияхудожественной литературы. Малые 

жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

фольклора(А НАфанасьев, В ИДаль). Виды сказок: о животных, бытовые, 

волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта 

и культуры народов мира. Сходствофольклорных произведений разных народов по 

тематике, художественнымобразамиформе(«бродячие»сюжеты). 

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

былины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши 

Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). Средства художественной выразительностив былине: 

устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине 
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и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в 

творчествехудожникаВ. М. Васнецова. 

Произведениядлячтения:произведениямалыхжанровфольклора, народные 

сказки (2—3 сказки по выбору), сказкинародов России (2—3 сказки по выбору), 

былины из цикла обИлье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1—2 

повыбору). 

Творчество А СПушкинаКартины природы в лирическихпроизведениях А 

СПушкина. Средства художественной 

выразительностивстихотворномпроизведении(сравнение,эпитет,олицетворение, 

метафора) на примере 2—3 произведений. Литературные сказки А СПушкина в 

стихах: «Сказка о мёртвойцаревне и о семи богатырях». Фольклорная основа 

авторскойсказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники,языкавторскойсказки. 

Произведениядлячтения:АСПушкин«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатыря

х»,«Няне»,«Осень»(отрывки),«Зимняядорога»идр. 

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

Круг чтения: басни на примере произведенийИ А Крылова, И ИХемницера, Л Н 

Толстого, С В Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее 

трёх).Развитиесобытийвбасне,еёгерои(положительные,отрицательные). Аллегория в 

баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои,особенностиязыка. 

Произведения для чтения: И АКрылов«Стрекоза и 

муравей»,«Квартет»,ИИХемницер«Стрекоза»,ЛНТолстой«Стрекозаимуравей» идр. 

Творчество М ЮЛермонтоваКруг чтения: лирические произведения М 

ЮЛермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение);рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» 

сравнение. Строфа какэлемент композиции стихотворения.  Переносное значение 

словвметафоре. МетафоравстихотворенияхМЮЛермонтова. 

Произведениядлячтения:М ЮЛермонтов«Утёс», «Па-

рус»,«Москва,Москва!…Люблютебякаксын…»идр. 

ЛитературнаясказкаТематикаавторскихстихотворныхсказок (две-три по 

выбору). Герои литературных сказок (произведения П ПЕршова, П ПБажова, С Т 

Аксакова, С Я  Маршака и др. )Связь литературной сказки с фольклорной: народная 
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речь как особенность авторской сказки  

Иллюстрациивсказке:назначение,особенности. 

Произведения для чтения: П ПБажов«Серебряное копытце», П 

ПЕршов«Конёк-горбунок», С ТАксаков«Аленькийцветочек»идр 

КартиныприродывтворчествепоэтовиписателейХIХ—ХХ веков  Лирика, 

лирические произведения как описаниев стихотворной форме чувств поэта, 

связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические 

произведенияпоэтовиписателей(неменеепятиавторовповыбору):В АЖуковский, И 

СНикитин, Е А  Баратынский, Ф И  Тютчев, АА   Фет, НА   Некрасов, ИА   Бунин, 

АА   Блок, 

К ДБальмонт и др. Темы стихотворных произведений, геройлирического 

произведения Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 

иллюстрацияклирическомупроизведению. 

Произведения для чтения: В А   Жуковский   «Загадка»,И СНикитин«В синем 

небе плывут над полями…», Ф ИТютчев«Какнеожиданноиярко»,АА Фет 

«Весеннийдождь»,Е АБаратынский«Весна, весна! Как воздух чист»», И 

АБунин«Листопад»(отрывки)идр. (повыбору) 

Творчество Л НТолстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

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

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

создании рассказа, повести Отрывки из автобиографической повести Л НТолстого 

«Детство». Особенности художественноготекста-описания: пейзаж, портрет героя, 

интерьер. Примерытекста-рассужденияврассказахЛНТолстого. 

Произведения для чтения: Л Н Толстой «Детство» 

(отдельныеглавы),«Русак»,«Черепаха»идр(повыбору) 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы как темапроизведений литературы. Круг 

чтения (не менее трёх авторов):на примере произведений А И  Куприна, В П  

Астафьева,КГПаустовского,ММПришвина,ЮИКоваляидр. 
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Произведения для чтения: В П Астафьев «Капалуха»,М 

МПришвин«Выскочка», С А Есенин «Лебёдушка», К Г 

Паустовский«Корзинаселовымишишками»идр (повыбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, ихжизни,играх и 

занятиях, взаимоотношениях со взрослымии сверстниками (на примере 

произведений не менее трёх авто-ров): А П Чехова, Б С   Житкова, Н Г   Гарина-

Михайловского,В ВКрапивина и др. Словесный портрет героя как его 

характеристика. Авторский способ выражения главной 

мыслиОсновныесобытиясюжета,отношениекнимгероев. 

Произведения для чтения: А ПЧехов«Мальчики», Н ГГарин-Михайловский   

«Детство Тёмы» (отдельные главы),М М Зощенко«Лёля и Минька»  (1—2  рассказа  

из  цикла),КГПаустовский«Корзинаселовымишишками»идр 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса —

произведениелитературыитеатральногоискусства(однаповыбору). 

Пьесакакжанрдраматическогопроизведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое 

произведенияАвторскиеремарки:назначение,содержание 

Произведения для чтения: С ЯМаршак«Двенадцать месяцев»идр 

ЮмористическиепроизведенияКругчтения(неменеедвухпроизведенийповыбор

у):юмористическиепроизведениянапримерерассказовММЗощенко,ВЮДрагунского,

НННосова,ВВГолявкинаГероиюмористическихпроизведенийСредствавыразительно

ститекстаюмористическогосодержания: гиперболаЮмористические произведения в 

кино и театреПроизведениядлячтения:В ЮДрагунский«Денискинырассказы»(1—

2произведенияповыбору),НННосов«Витя 

Малееввшколеидома»(отдельныеглавы)идр 

Зарубежная литератураРасширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей Литературные сказки Ш Перро,Х -КАндерсена, братьев Гримм и др(по 

выбору). Приключенческаялитература:произведенияДжСвифта,МаркаТвена 

Произведениядлячтения:Х-КАндерсен«Дикиелебеди», 

«Русалочка», ДжСвифт«Приключения Гулливера» 

(отдельныеглавы),МаркТвен  «ТомСойер»(отдельныеглавы)идр  (повыбору) 
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Библиографическая культура (работа с детской книгойи справочной 

литературой)Польза чтения и книги: книга —друг и учительПравила читателя и 

способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды 

информациивкниге:научная, художественная, справочно-иллюстративный 

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

сочинений, периодическая печать, справочныеизданияРабота 

систочникамипериодическойпечати 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом 

классе способствует освоению ряда универсальныхучебныхдействий 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдост

упныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныеп

роизведения (безотметочногооценивания); 

 читатьпросебя(молча),оцениватьсвоёчтениесточкизренияпониманияизап

оминаниятекста; 

 анализироватьтекст:определятьглавнуюмысль,обосновыватьпринадлежн

остькжанру, определятьтемуиглавнуюмысль, 

находитьвтекстезаданныйэпизод, 

устанавливатьвзаимосвязьмеждусобытиями,эпизодамитекста; 

 характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам;сравниватьгероеводно

гопроизведенияпопредложенным 

 критериям, 

самостоятельновыбиратькритерийсопоставлениягероев,ихпоступков(пок

онтрастуилианалогии); 

 составлятьплан (вопросный, номинативный, цитатный) текста, 

дополнятьивосстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 

 исследоватьтекст: 

находитьсредствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,оли
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цетворение,метафора),описаниявпроизведенияхразныхжанров (пейзаж, 

интерьер),выявлятьособенностистихотворноготекста(ритм,рифма,строфа 

Работастекстом: 

 использоватьсправочнуюинформациюдляполучениядополнительнойинф

ормациивсоответствиисучебнойзадачей; 

 характеризоватькнигупоеёэлементам(обложка,оглавление,аннотация,пре

дисловие,иллюстрации,примечанияидр); 

 выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьан

нотацию 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 соблюдатьправиларечевогоэтикетавучебномдиалоге, 

отвечатьизадаватьвопросыкучебнымихудожественнымтекстам; 

 пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

 рассказыватьотематикедетскойлитературы,олюбимомписателеиегопроиз

ведениях; 

 оцениватьмнениеавторовогерояхисвоёотношениекним;использоватьэлем

ентыимпровизацииприисполнениифольклорныхпроизведений; 

 сочинятьнебольшиетекстыповествовательногоиописательногохарактерап

онаблюдениям,назаданнуютему 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 пониматьзначениечтениядлясамообразованияисаморазвития;самостояте

льноорганизовыватьчитательскуюдеятельностьвовремядосуга; 

 определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 

 оцениватьвыступление(своёиодноклассников)сточкизренияпередачинаст

роения,особенностейпроизведенияигероев;осуществлятьконтрольпроцес

саирезультатадеятельности,устанавливатьпричинывозникшихошибокитр

удностей,проявлятьспособностьпредвидетьихвпредстоящейработе 

Совместнаядеятельность: 

 Участвоватьвтеатрализованнойдеятельности:инсценированииидраматиза

ции(читатьпоролям,разыгрыватьсценки); 
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 Соблюдатьправилавзаимодействия; 

 Ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеяте

льности,оцениватьсвойвкладвобщеедело 

 

Планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета "Литературное чтение" 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературноечтение»достигаютсявпроцессеединстваучебнойи воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивнуюдинамику развития личности 

обучающегося, 

ориентированнуюнапроцессысамопознания,саморазвитияисамовоспитанияЛичностн

ые результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение обучающимися социальнозначимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношенияобучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение 

опытаприменения сформированных представлений и отношений напрактике 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

 становлениеценностногоотношенияксвоейРодине,малойродине,проявлен

иеинтересакизучениюродногоязыка,историиикультуреРоссийскойФедера

ции,пониманиеестествен-

нойсвязипрошлогоинастоящеговкультуреобщества; 

 осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,с

опричастностикпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногок

рая,проявлениеуваженияктрадициямикультуресвоегоидругихнародоввпр

оцессевосприятияианализапроизведенийвыдающихсяпредставителейрус

скойлитературыитворчестванародовРоссии; 

 первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества, 

оправахиответственности, 
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уваженииидостоинствечеловека,онравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 освоениеопытачеловеческихвзаимоотношений,проявлениесопереживани

я, уважения, любви, 

доброжелательностиидругихморальныхкачествкроднымидругимлюдям, 

независимоотихнациональности,социальногостатуса,вероисповедания; 

 осознаниеэтическихпонятий, 

оценкаповеденияипоступковперсонажейхудожественныхпроизведенийвс

итуациинравственноговыбоа; 

 выражениесвоеговидениямира, 

индивидуальнойпозициипосредствомнакопленияисистематизациилитера

турныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске; 

 неприятиелюбыхформповедения, 

направленныхнапричинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям 

Эстетическоевоспитание: 

 проявлениеуважительногоотношенияиинтересакхудожественнойкультур

е, кразличнымвидамискусства, 

восприимчивостьктрадициямитворчествусвоегоидругихнародов, готов-

ностьвыражатьсвоёотношениевразныхвидаххудожествен-

нойдеятельности; 

 приобретениеэстетическогоопытаслушания, чтенияиэмоционально-

эстетическойоценкипроизведенийфольклораихудожественнойлитератур

ы; 

 пониманиеобразногоязыкахудожественныхпроизведений,выразительных

средств,создающиххудожественныйобраз 

Трудовоевоспитание: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственное потребление и 

бережное отношение к 
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результатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескр

азличнымпрофессиям 

Экологическоевоспитание: 

 Бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношенийчелов

екаиживотных, отражённыхвлитературныхпроизведениях; 

 Неприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде. 

Ценностинаучногопознания: 

 ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучнойкарт

инемира, пониманиеважностисловакаксредствасозданиясловесно-

художественногообраза,способавыражениямыслей,чувств,идейавтора; 

 овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижи

зненныхзадач; 

 потребностьвсамостоятельнойчитательскойдеятельности,саморазвитиис

редствамилитературы, развитиепознавательногоинтереса, активности, 

инициативности, 

любознательностиисамостоятельностивпознаниипроизведенийфольклор

аихудожественнойлитературы,творчестваписателей 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» науровне начального 

общего образования у обучающихся 

будутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 

 сравниватьпроизведенияпотеме, главноймысли, жанру, 

соотноситьпроизведениеиегоавтора,устанавливатьоснованиядлясравнен

ияпроизведений,устанавливатьаналогии; 

 объединятьпроизведенияпожанру, авторскойпринадлежности; 

 определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьп

роизведенияпотемам,жанрам; 
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 находитьзакономерностиипротиворечияприанализесюжета 

(композиции), восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьсобытий 

(сюжета), составлятьаннотацию, отзывпопредложенномуалгоритму; 

 выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)зада

чинаосновепредложенногоалгоритма; 

 устанавливатьпричинно-

следственныесвязивсюжетефольклорногоихудожественноготекста, 

присоставленииплана, пересказетекста,характеристикепоступковгероев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта 

(ситуации) наосновепредложенныхучителемвопросов; 

 формулироватьспомощьюучителяцель, 

планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

 сравниватьнескольковариантоврешениязадачи, 

выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

 формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезульт

атовпроведённогонаблюдения (опыта, 

классификации,сравнения,исследования); 

 прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов, 

событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях 

Работасинформацией: 

 выбиратьисточникполученияинформации; 

 находитьвпредложенномисточникеинформацию, 

представленнуювявномвиде,согласнозаданномуалгоритму; 

 распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельнои

линаоснованиипредложенногоучителемспособаеёпроверки; 

 соблюдатьспомощьювзрослых (учителей, родителей 

(законныхпредставителей)правилаинформационнойбезопасностиприпои

скеинформациивинформационно-коммуникационнойсети«Интернет»; 
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 анализироватьисоздаватьвидеоинформациютекстовую,графическую, 

звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

 самостоятельносоздаватьсхемы, таблицыдляпредставленияинформации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Кконцуобучениянауровненачальногообщегообразованияу обучающегося 

формируются коммуникативные универсальныеучебныедействия 

Общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис

целямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведен

иядиалогаидискуссии; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

 создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествован

ие); 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

 подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыст

упления 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Кконцуобучениянауровненачальногообщегообразованияуобучающегосяформ

ируютсярегулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 

 планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

 устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

 корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Совместнаядеятельность: 
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 формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели 

(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах) встандартной 

(типовой) 

ситуациинаосновепредложенногоформатапланирования,распределенияп

ромежуточныхшаговисроков; 

 приниматьцельсовместнойдеятельности, 

коллективностроитьдействияпоеёдостижению: распределятьроли, 

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрез

ультат; 

 выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразц

ы. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования 

по учебному предмету «Литературное 

чтение»отражаютспецификусодержанияпредметнойобласти,ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условияхипредставленыпогодамобучения 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменениявразлич

ныхжизненныхситуациях: 

отвечатьнавопросоважностичтениядляличногоразвития, 

находитьвхудожественныхпроизведенияхотражениенравственныхценнос

тей,традиций,бытаразныхнародов; 

 владетьтехникойслоговогоплавногочтенияспереходомначтениецелымисл

овами, 

читатьосознанновслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбукви

слоговдоступныедлявосприятияинебольшиепообъёмупроизведениявтем

пенеменее30словвминуту(безотметочногооценивания); 
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 читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормнеме

нее 2 стихотворенийоРодине, детях, 

семье,роднойприродевразныевременагода; 

 различатьпрозаическую (нестихотворную) истихотворнуюречь; 

 различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(устногонародноготворче

ства) ихудожественнойлитературы (загадки,пословицы, потешки, сказки 

(фольклорныеилитературные),рассказы,стихотворения); 

 пониматьсодержаниепрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечат

ьнавопросыпофактическомусодержаниюпроизведения; 

 владетьэлементарнымиумениямианализатекстапрослушанного/прочитан

ногопроизведения: 

определятьпоследовательностьсобытийвпроизведении,характеризоватьп

оступки(положительныеилиотрицательные) героя, 

объяснятьзначениенезнакомогословасиспользованиемсловаря; 

 участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:отв

ечатьнавопросыовпечатленииотпроизведения, 

использоватьвбеседеизученныелитературныепонятия(автор,герой,тема,и

дея,заголовок,содержаниепроизведения),подтверждатьсвойответпримера

миизтекста; 

 пересказывать (устно) 

содержаниепроизведенияссоблюдениемпоследовательностисобытий, 

сопоройнапредложенныеключевыеслова, вопросы,рисунки, 

предложенныйплан; 

 читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения, расстановкиударения; 

 составлятьвысказыванияпосодержаниюпроизведения 

(неменее3предложений)позаданномуалгоритму; 

 сочинятьнебольшиетекстыпопредложенномуначалуидругому(неменее3п

редложений); 

 ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,иллюстрациям; 
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 выбиратькнигидлясамостоятельногочтенияпосоветувзрослогоисучётомр

екомендованногоучителемсписка, 

рассказыватьопрочитаннойкнигепопредложенномуалгоритму; 

 обращатьсяксправочнойлитературедляполучениядополнительнойинформ

ациивсоответствиисучебнойзадачей. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся 

научится:объяснятьважностьчтения длярешенияучебныхзадачи применения в 

различных жизненных ситуациях:  

 переходитьотчтениявслухкчтениюпросебявсоответствиисучебнойзадаче

й, обращатьсякразнымвидамчтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковоевыборочное, 

просмотровоевыборочное),находитьвфольклореилитературныхпроизведе

нияхотражениенравственныхценностей,традиций,быта,культурыразныхн

ародов, ориентироватьсявнравственно-

этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

 читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдост

упныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныеп

роизведениявтемпенеменее40словвминуту(безотметочногооценивания); 

 читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормнеме

нее 3 стихотворенийоРодине, одетях, 

осемье,ороднойприродевразныевременагода; 

 различатьпрозаическуюистихотворнуюречь: 

называтьособенностистихотворногопроизведения(ритм,рифма); 

 пониматьсодержание,смыслпрослушанного/прочитанногопроизведения: 

отвечатьнавопросыиформулироватьвопросыпофактическомусодержанию

произведения; 

 различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора 

(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы,народныепесни,скорог

оворки, сказкиоживотных, бытовыеиволшебные) 
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ихудожественнойлитературы(литературныесказки,рассказы,стихотворен

ия,басни); 

 владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определя

тьтемуиглавнуюмысль,воспроизводитьпоследовательностьсобытийвтекс

тепроизведения,составлятьплантекста(вопросный,номинативный); 

 описыватьхарактергероя, находитьвтекстесредстваизображения (портрет) 

герояивыраженияегочувств, 

оцениватьпоступкигероевпроизведения,устанавливатьвзаимосвязьмежду

характеромгерояиегопоступками, 

сравниватьгероеводногопроизведенияпопредложеннымкритериям, 

характеризоватьотношениеавторакгероям,егопоступкам; 

 объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользование

мсловаря; 

находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначен

ии; 

 осознанноприменятьдляанализатекстаизученныепонятия(автор, 

литературныйгерой, тема, идея, заголовок, 

содержаниепроизведения,сравнение,эпитет); 

 участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:пон

иматьжанровуюпринадлежностьпроизведения,формулироватьустнопрос

тыевыводы,подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; 

 пересказывать(устно)содержаниепроизведенияподробно,выборочно,отли

цагероя,оттретьеголица; 

 читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения, расстановкиударения, 

инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 

 составлятьвысказыванияназаданнуютемупосодержаниюпроизведения(не

менее5предложений); 

 сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки, небольшиесказки,рассказы; 

 ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,аннотации,илл

юстрациям,предисловию,условнымобозначениям; 
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 выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосп

иска, используякартотеки, рассказыватьопрочитаннойкниге; 

 использоватьсправочнуюлитературудляполучениядополнительнойинфор

мациивсоответствиисучебнойзадачей 

3класс 

К концу обученияв третьемклассе обучающийсянаучится: 

отвечатьнавопросокультурной значимостиустногонародного творчества и 

художественной литературы, 

находитьвфольклореилитературныхпроизведенияхотражениенравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контекстеизученныхпроизведений; 

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

разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановокбуквислоговдоступныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическ

иеистихотворныепроизведениявтемпенеменее60словвминуту(безотметочногооценив

ания); 

читатьнаизусть не менее 4 стихотворений в 

соответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа),отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 

пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного/прочит

анногопроизведения:отвечатьнавопросы и формулировать вопросы к учебным и 

художественнымтекстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы,народныепесни,скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественнойлитературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения,басни),пр

иводитьпримерыпроизведенийфольклораразныхнародовРоссии; 
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владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:формулироват

ьтемуиглавнуюмысль,определятьпоследовательность событий в тексте 

произведения, выявлятьсвязь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный,номинативный,цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, даватьоценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведенияисопоставлятьихпоступкипопредложеннымкритериям(поаналогииили

поконтрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, 

характеризоватьотношениеавторакгероям,поступкам,описаннойкартине, находить в 

тексте средства изображения героев (портрет),описаниепейзажаиинтерьера; 

объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтексти с использованием 

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

значении, средств 

художественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль 

басни,литературныйгерой,персонаж,характер,тема,идея,заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые 

части,композиция,сравнение,эпитет,олицетворение); 

участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения: строить 

монологическое и диалогическое 

высказываниессоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнорм, устно и 

письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; использовать в беседеизученныелитературныепонятия; 

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

героя,сизменениемлицарассказчика,оттретьеголица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом 

спецификиучебногоихудожественноготекстов; 

читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,инсценироватьнебольшиеэпи

зодыизпроизведения; 
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составлятьустныеиписьменныевысказываниянаосновепрочитанного/прослуша

нного текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 

предложений), корректироватьсобственныйписьменныйтекст; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

сочинятьтексты,используяаналогии,иллюстрации,придумыватьпродолжениепр

очитанногопроизведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 

издания:обложку,оглавление,аннотацию,иллюстрации,предисловие,приложения,сно

ски,примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказыватьопрочитаннойкниге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные 

ресурсы,включённыевфедеральныйперечень. 

4класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознаватьзначимостьхудожественнойлитературыифольклорадлявсестор

оннегоразвитияличностичеловека,находитьвпроизведенияхотражениенра

вственныхценностей,фактовбытовойидуховнойкультурынародовРоссиии

мира,ориентироватьсявнравственно-

этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

 демонстрироватьинтересиположительнуюмотивациюксистематическому

чтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногонар

одноготворчества: формироватьсобственныйкругчтения; 

 читатьвслухипросебявсоответствиисучебнойзадачей, 

использоватьразныевидычтения (изучающее, 

ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровое, выборочное); 

 читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдост

упныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворныеп

роизведениявтемпенеменее80словвминуту(безотметочногооценивания); 
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 читатьнаизустьнеменее 5 

стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

 различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

 различатьпрозаическуюистихотворнуюречь: 

называтьособенностистихотворногопроизведения (ритм, рифма, 

строфа),отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 

 пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного/п

рочитанногопроизведения:отвечатьиформулироватьвопросы 

(втомчислепроблемные) 

кпознавательным,учебнымихудожественнымтекстам; 

 различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора 

(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы,народныепесни,скорог

оворки, сказкиоживотных, бытовыеиволшебные), 

приводитьпримерыпроизведенийфольклораразныхнародовРоссии; 

 соотноситьчитаемыйтекстсжанромхудожественнойлитературы 

(литературныесказки, рассказы, стихотворения, 

басни),приводитьпримерыразныхжанровлитературыРоссииистранмира; 

 владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определя

тьтемуиглавнуюмысль,последовательностьсобытийвтекстепроизведения,

выявлятьсвязьсобытий,эпизодовтекста; 

 характеризоватьгероев, даватьоценкуихпоступкам, 

составлятьпортретныехарактеристикиперсонажей, 

выявлятьвзаимосвязьмеждупоступкамиимыслями, чувствамигероев, 

сравниватьгероеводногопроизведенияпосамостоятельновыбранномукрит

ерию(поаналогииилипоконтрасту),характеризоватьсобственноеотношени

екгероям, поступкам; находитьвтекстесредстваизображениягероев 

(портрет) 

ивыраженияихчувств,описаниепейзажаиинтерьера,устанавливатьпричин

но-следственныесвязисобытий,явлений,поступковгероев; 
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 объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользование

мсловаря; 

 находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначен

ии, 

средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворен

ие,метафора); 

 осознанноприменятьизученныепонятия (автор, 

моральбасни,литературныйгерой,персонаж,характер,тема,идея,заголовок

, содержаниепроизведения, эпизод, 

смысловыечасти,композиция,сравнение,эпитет,олицетворение,метафора,

лирика,эпос,образ); 

 участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения: 

строитьмонологическоеидиалогическоевысказываниессоблюдениемнорм

русскоголитературногоязыка(нормпроизношения,словоупотребления, 

грамматики); 

устноиписьменноформулироватьпростыевыводынаосновепрослушанног

о/прочитанноготекста, подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; 

 составлятьплантекста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко),отлицагероя,сизменениемлицарассказчика,оттретьеголица; 

 читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения, расстановкиударения, 

инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 

 составлятьустныеиписьменныевысказыванияназаданнуютемупосодержа

ниюпроизведения (неменее 10 

предложений),писатьсочиненияназаданнуютему, 

используяразныетипыречи(повествование,описание,рассуждение),коррек

тироватьсобственныйтекстсучётомправильности,выразительностиписьм

еннойречи; 

 составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгорит

му; 
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 сочинятьпоаналогииспрочитанным, составлятьрассказпоиллюстрациям, 

отимениодногоизгероев, 

придумыватьпродолжениепрочитанногопроизведения (не менее 10 

предложений); 

 использоватьвсоответствиисучебнойзадачейаппаратиздания (обложка, 

оглавление, аннотация, иллюстрация, 

предисловие,приложение,сноски,примечания); 

 выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучётомрекомендательногосп

иска, используякартотеки, рассказыватьопрочитаннойкниге; 

 использоватьсправочнуюлитературу, 

электронныеобразовательныеиинформационныересурсыинформационно

-коммуникационнойсети«Интернет»(вусловияхконтролируемоговхода), 

дляполучениядополнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадаче

. 

Иностранный (английский) язык 

 

Программапоиностранному(английскому)языкунауровненачальногообщего 

образованиясоставлена на основе требованийк результатамосвоенияпрограммы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентировананацелевыеприоритетыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,сформулированные

вфедеральнойрабочейпрограммевоспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели 

образования, развития и воспитания обучающихся средствами учебного 

предмета«Иностранный язык» на уровне начального общего образования, 

определяет обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого 

иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность выбора учителем 

вариативной составляющей содержания образования по иностранному 

(английскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база для 

всегопоследующего иноязычного образования обучающихся, формируются основы 
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функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу 

общего образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных 

организациях начинается со 2 класса. Обучающиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет 

им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе 

даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 

освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных 

возможностей и потребностей обучающегося; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт 

овладения 

новымиязыковымисредствами(фонетическими,орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

иностранного языка,о разных способах выражения мысли на родном и 

иностранном языках; использование для решения учебных задач 

интеллектуальных операций(сравнение, анализ, обобщение); 
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 формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), 

пользоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования включают: 

 осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита 

языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

шагов для решения учебной задачи; контроль процесса и результата 

своей деятельности;  

 установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, 

корректировка деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои 

коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь 

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять 

интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и значение 

общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Изучение иностранного 

(английского) языка обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 
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 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны 

 изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в 

условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского) языка – 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выходной день. 

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

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 
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Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. Ведение с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

 диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником;  

 поздравление с праздником;  

 выражение благодарности за поздравление;  

 извинение; 

 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

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

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

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

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 опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание 

информациифактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, 

цвет) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 
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Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

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

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

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

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

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

личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

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

слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной 

задачей.Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

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

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 

алфавита. 
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Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

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

гласными. Связующее «r» (thereis/there).Различение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и 

вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

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

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита 

в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

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

притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

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

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. 
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Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

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

Предложениясначальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in 

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

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

pens are there on the table? – There are four pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (They live in the country.), 

составнымименнымсказуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым 

(I like to play with my cat.She canplaythepiano.). 

Предложениясглаголом-связкойtobeвPresent Simple Tense (My fatheris a 

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

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 

porridge.). 

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

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

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

Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you 

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

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия 

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

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book – books; a man – men). 

Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). 

Притяжательныеместоимения(my, your, his/her/its, our, their). Указательные 

местоимения (this – these). 

Количественные числительные (1–12). 
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Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлогиместа (in, 

on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

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

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

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран 

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

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

2 класс 

Тематическое содержание речи 

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

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

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

малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
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Коммуникативные умения диалогической речи. 

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

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

языка: 

 диалогаэтикетногохарактера: приветствие, началоизавершениеразговора, 

знакомствоссобеседником; поздравлениеспраздником; 

выражениеблагодарностизапоздравление; извинение; 

 диалога–побуждениякдействию: 

приглашениесобеседникаксовместнойдеятельности, 

вежливоесогласие/несогласиенапредложениесобеседника; 

 диалога-расспроса: запрашиваниеинтересующейинформации; 

сообщениефактическойинформации, ответынавопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

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

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

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

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации 

основного содержания прочитанного текста. 

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 опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации 
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фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

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

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

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

характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка   пропущенного   слова   в   предложение   в   соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

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

принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
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Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

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

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

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion,ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 
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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. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman). 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old 

house near the river). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопросы) предложениях. 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения 

(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any 

friends? – Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 
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Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on 

ввыражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

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

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

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название 

родного города/села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

3 класс 

Тематическое содержание речи 

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

(распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

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

малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

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

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

языка: 

 диалогаэтикетногохарактера: приветствие, началоизавершениеразговора, 

знакомствоссобеседником; поздравлениеспраздником; 

выражениеблагодарностизапоздравление; извинение; 

 диалога–побуждениякдействию: 

приглашениесобеседникаксовместнойдеятельности, 

вежливоесогласие/несогласиенапредложениесобеседника; 

 диалога-расспроса: запрашиваниеинтересующейинформации; 

сообщениефактическойинформации, ответынавопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

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

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

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

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации 

основного содержания прочитанного текста. 

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 опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

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

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

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

характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка   пропущенного   слова   в   предложение   в   соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 
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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 опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее «r» (thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на   слух   и   адекватное,   без   ошибок   произнесение   слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

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

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

сочетаний,   в   частности    сложных    сочетаний    букв    (например,    tion,   ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 
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и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на 

первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, 

образованных с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения 

(sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman). 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old 

house near the river). 

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

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопросы) предложениях. 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

Конструкциисглаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lotof). 
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Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения 

(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях 

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

Наречия частотности (usually, often). 

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

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on 

ввыражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

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

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

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название 

родного города/села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

4 класс 

Тематическое содержание речи 

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

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
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Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. 

Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. 

Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты 

характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние 

животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

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

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

языка: 

 диалогаэтикетногохарактера: приветствие, ответнаприветствие; 

завершениеразговора (втомчислепотелефону), прощание; 

знакомствоссобеседником; поздравлениеспраздником, 

выражениеблагодарностизапоздравление; выражениеизвинения; 

 диалога–побуждениякдействию: обращениексобеседникуспросьбой, 

вежливоесогласиевыполнитьпросьбу; 

приглашениесобеседникаксовместнойдеятельности, 

вежливоесогласие/несогласиенапредложениесобеседника; 

 диалога-расспроса: запрашиваниеинтересующейинформации; 

сообщениефактическойинформации, ответынавопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

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

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт 



 

125 

 

характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение 

(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и (или) иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных   на   изученном   языковом   материале,   в   соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без 

опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
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поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

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

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

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной 

в них информации. 

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

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые 

занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
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Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

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

гласными. Связующее «r» (thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

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

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение 

правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

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

сочетаний,   в   частности    сложных    сочетаний    букв    (например,    tion,   ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное использование 

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два 

года обучения. 



 

128 

 

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). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 

(pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Глаголы     в     Present/Past     Simple     Tense,   PresentContinuousTense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и haveto. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense 

длявыражениябудущегодействия (I am going to have my birthday party on Saturday. 

Wait, I’llhelpyou.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

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

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 
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Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–России; 
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 осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 

сопричастностькпрошлому, 

настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; 

 уважениексвоемуидругимнародам; 

 первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества, 

оправахиответственности, уваженииидостоинствечеловека, 

онравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

 проявлениесопереживания, уваженияидоброжелательности; 

 неприятиелюбыхформповедения, 

направленныхнапричинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям 

3) эстетического воспитания: 

 уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре, 

восприимчивостькразнымвидамискусства, 

традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

 стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдениеправилздоровогоибезопасного (длясебяидругихлюдей) 

образажизнивокружающейсреде (втомчислеинформационной); 

 бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

 5) трудового воспитания:осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессия. 

6) экологического воспитания: 

 бережноеотношениекприроде; 

 неприятиедействий, приносящихейвред. 
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7) ценности научного познания: 

 первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

 познавательныеинтересы, активность, инициативность, 

любознательностьисамостоятельностьвпознании. 

Метапредметные результаты 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливатьпричинно-следственные связив ситуациях,

 поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 
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 сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плануопыт, 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: 

 выбиратьисточникполученияинформации; 

 согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформа

цию, представленнуювявномвиде; 

 распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельнои

линаоснованиипредложенногопедагогическимработникомспособаеёпров

ерки; 

 соблюдатьспомощьювзрослых (педагогическихработников, родителей 

(законныхпредставителей) несовершеннолетнихобучающихся) 

правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивИнтернет

е; 

 анализироватьисоздаватьтекстовую, видео, графическую, звуковую, 

информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

 самостоятельносоздаватьсхемы, таблицыдляпредставленияинформации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 восприниматьиформулироватьсуждения, 

выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойср

еде; 

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведен

иядиалогаидискуссии; 
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 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

 создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествован

ие); 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

 подбиратьиллюстративныйматериал (рисунки, фото, плакаты) 

ктекстувыступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация:планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Совместная деятельность: 

 формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели 

(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах) встандартной 

(типовой) ситуациинаосновепредложенногоформатапланирования, 

распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

 приниматьцельсовместнойдеятельности, 

коллективностроитьдействияпоеёдостижению: распределятьроли, 

договариваться, обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

 проявлятьготовностьруководить, выполнятьпоручения, подчиняться; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

 выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразц

ы. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на 

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

жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих – речевой, 
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языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя 

вербальные и (или) зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания объёмом не 

менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, 

фотографии и (или) ключевые слова, вопросы. 

Аудирование:воспринимать на слух и понимать речь учителя и других 

обучающихся; воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученномязыковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

 читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо 60 слов, 

построенныенаизученномязыковомматериале, 

ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации, 

демонстрируяпониманиепрочитанного; 

 читатьпросебяипониматьучебныетексты, 

построенныенаизученномязыковомматериале, 

сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоста

вленнойкоммуникативнойзадачи: спониманиемосновногосодержания, 

спониманиемзапрашиваемойинформации, 



 

135 

 

используязрительныеопорыиязыковуюдогадку (объёмтекстадлячтения–

до 80 слов). 

Письмо: 

 заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения, 

всоответствииснормами, принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

 писатьсопоройнаобразецкороткиепоздравленияспраздниками 

(сднёмрождения, Новымгодом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

 знатьбуквыалфавитаанглийскогоязыкавправильнойпоследовательности, 

фонетическикорректноихозвучиватьиграфическикорректновоспроизводи

ть (полупечатноенаписаниебукв, буквосочетаний, слов); 

 применятьправилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложн

ыхсловах, 

вычленятьнекоторыезвукобуквенныесочетанияприанализезнакомыхслов; 

озвучиватьтранскрипционныезнаки, отличатьихотбукв; 

 читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

 различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоб

людениемихритмико-интонационныхособенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

 правильнописатьизученныеслова; 

 заполнятьпропускисловами; дописыватьпредложения; 

 правильнорасставлятьзнакипрепинания   (точка,     

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения) 

ииспользоватьзнакапострофавсокращённыхформахглагола-связки, 

вспомогательногоимодальногоглаголов. 

Лексическая сторона речи: 

 распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее 200 

лексическихединиц (слов, словосочетаний, речевыхклише), 
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обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематики, 

предусмотреннойнапервомгодуобучения; 

 использоватьязыковуюдогадкувраспознаванииинтернациональныхслов. 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

 распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые 

простые предложения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + tobe в Present Simple Tense; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (Hespeaks English.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I wanttodance. Shecanskatewell.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой tobe в Present Simple Tense в составе таких фраз, как 

I’mDima, I’meight. I’mfine. I’msorry. It’s... Isit.? 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 

(Comein, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее 

простое время

 (PresentSimpleTense)вповествовательных(утвердительныхи 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 
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распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиглагольнуюконструк

цию havegot (I’vegot ... Have you got ...?); 

 распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныйглаголсan

/can’t длявыраженияумения (I can ride a bike.) иотсутствияумения (I can’t 

ride a bike.); can дляполученияразрешения (Can I go out?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённый, определённый и нулевой артикль с существительными 

(наиболее распространённые случаи употребления); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное 

число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen 

– pens; a man – men; 

 распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеипритяжател

ьные 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, howmany; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

местаon, in, near, under; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и 

but(при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

 владетьотдельнымисоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческо

гоэтикета, принятымиванглоязычнойсреде, 

внекоторыхситуацияхобщения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражениеблагодарности, извинение, поздравлениесднёмрождения, 

Новымгодом, Рождеством; 

 знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 
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К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

 вестиразныевидыдиалогов (диалогэтикетногохарактера, диалог- 

побуждение, диалог-расспрос) 

встандартныхситуацияхнеофициальногообщения, свербальнымии (или) 

зрительнымиопорамиврамкахизучаемойтематикиссоблюдениемнормрече

вогоэтикета, принятоговстране/странахизучаемогоязыка (неменее 4 

репликсостороныкаждогособеседника); 

 создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания (описание; 

повествование/рассказ) врамкахизучаемойтематикиобъёмомнеменее 4 

фразсвербальнымии (или) зрительнымиопорами; 

 передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии (или) 

зрительнымиопорами (объёммонологическоговысказывания–неменее 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 и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

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

Смысловое чтение: 

 читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо 70 слов, 

построенныенаизученномязыковомматериале, 

ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией, 

демонстрируяпониманиепрочитанного; 
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 читатьпросебяипониматьучебныетексты, 

содержащиеотдельныенезнакомыеслова, 

сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоста

вленнойкоммуникативнойзадачи: спониманиемосновногосодержания, 

спониманиемзапрашиваемойинформации, 

созрительнойопоройибезопоры, атакжесиспользованиемязыковой, 

втомчислеконтекстуальной, догадки (объёмтекста/текстовдлячтения–до 

130 слов). 

Письмо: 

 заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации: имя, 

фамилия, возраст, странапроживания, любимыезанятияидругое; 

 писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения, Новымгодом, 

Рождествомсвыражениемпожеланий; 

 создаватьподписикиллюстрациямспояснением, чтонанихизображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

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

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -

ight) 

 в односложных, двусложных и многосложных словах (international, 

night); читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

 правильнописатьизученныеслова; 

 правильнорасставлятьзнакипрепинания (точка, 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

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

200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

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

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

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

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + tobe в Past Simple Tense (Therewas a 

bridgeacrosstheriver. Thereweremountainsinthesouth.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: tolike/enjoydoingsomething; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкциюI’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 lotof); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотностиusually, often; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that – those; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённые местоимения some/any в повествовательных и 

вопросительных предложениях; 
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 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); 

 распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипорядковые 

числительные (1–30); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We wentto Moscow lastyear.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 

nextto, infrontof, behind; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, inthemorning, onMonday. 

Социокультурные знания и умения: 

 владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета, 

принятымиванглоязычнойсреде, внекоторыхситуацияхобщения 

(приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражениеблагодарности, 

извинение, поздравлениесднёмрождения, Новымгодом, Рождеством); 

 краткопредставлятьсвоюстрануистрану/страныизучаемогоязыканаангли

йскомязыке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

 вестиразныевидыдиалогов (диалогэтикетногохарактера, диалог- 

побуждение, диалог-расспрос) наосновевербальныхи (или) 

зрительныхопорссоблюдениемнормречевогоэтикета, 

принятоговстране/странахизучаемогоязыка (неменее 4–5 

репликсостороныкаждогособеседника); 

 вестидиалог–разговорпотелефонусопоройнакартинки, фотографиии 

(или) 

ключевыесловавстандартныхситуацияхнеофициальногообщенияссоблюд
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ениемнормречевогоэтикетавобъёменеменее 4–5 

репликсостороныкаждогособеседника; 

 создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) свербальнымии (или) 

зрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречидля 4 класса 

(объёммонологическоговысказывания–неменее 4–5 фраз); 

 создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияпообразцу; 

выражатьсвоёотношениекпредметуречи; 

 передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии (или) 

зрительнымиопорамивобъёменеменее 4–5 фраз. 

 представлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы, 

втомчислеподбираяиллюстративныйматериал (рисунки, фото) 

ктекстувыступления, вобъёменеменее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

 восприниматьнаслухипониматьречьучителяидругихобучающихся, 

вербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

 восприниматьнаслухипониматьучебныеиадаптированныеаутентичныете

ксты, построенныенаизученномязыковомматериале, 

сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставле

ннойкоммуникативнойзадачи: спониманиемосновногосодержания, 

спониманиемзапрашиваемойинформациифактическогохарактерасозрите

льнойопоройисиспользованиемязыковой, втомчислеконтекстуальной, 

догадки (времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

 читатьвслухучебныетекстыобъёмомдо 70 слов, 

построенныенаизученномязыковомматериале, 

ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией, 

демонстрируяпониманиепрочитанного; 

 читатьпросебятексты, содержащиеотдельныенезнакомыеслова, 

сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоста
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вленнойкоммуникативнойзадачи: спониманиемосновногосодержания, 

спониманиемзапрашиваемойинформации, 

созрительнойопоройибезопоры,сиспользованиемязыковой, 

втомчислеконтекстуальной, догадки (объёмтекста/текстовдлячтения–до 

160 слов; 

 прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

 читатьпросебянесплошныетексты (таблицы, диаграммыидругое) 

ипониматьпредставленнуювнихинформацию. 

Письмо: 

 заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации: имя, 

фамилия, возраст, местожительства (странапроживания, город), 

любимыезанятияидругое; 

 писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения, Новымгодом, 

Рождествомсвыражениемпожеланий; 

 писатьсопоройнаобразецэлектронноесообщениеличногохарактера 

(объёмсообщения–до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

 читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

 различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоб

людениемихритмико-интонационныхособенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

 правильнописатьизученныеслова; 

 правильнорасставлятьзнакипрепинания (точка, 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения, апостроф, 

запятаяприперечислении). 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

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

350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -

ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (toplay – 

a play). 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

PresentContinuousTense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкциюtobegoingto и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

модальные глаголыдолженствования must и haveto; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначение даты игода; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени. 

Социокультурные знания и умения: 

 владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета, 

принятымиванглоязычнойсреде, внекоторыхситуацияхобщения 

(приветствие, прощание, знакомство, выражениеблагодарности, 

извинение, поздравлениесднёмрождения, Новымгодом, Рождеством); 

 знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 

 знатьнебольшиепроизведениядетскогофольклора (рифмовки, песни); 



 

145 

 

 краткопредставлятьсвоюстранунаиностранномязыкеврамкахизучаемойте

матики. 

 

Математика 

 

Программапоматематикенауровненачальногообщегообразованиясоставлена на 

основе требований к результатам освоения программы начальногообщего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритетыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,сформулированные

вфедеральной рабочей программе воспитания. 

Науровненачальногообщегообразованияизучениематематикиимеетособоезнач

ение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт 

выполненияпредметныхиуниверсальныхдействийнаматематическомматериале,перво

начальноеовладениематематическимязыкомстанутфундаментомобученияна уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.Программа по 

математике на уровне начального общего образования направленана достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целейвоспитания: 

 освоениеначальныхматематическихзнаний–

пониманиезначениявеличиниспособов их измерения, использование 

арифметических способов для разрешениясюжетных ситуаций, 

становление умения решать учебные и практические 

задачисредствамиматематики,работасалгоритмамивыполненияарифмети

ческихдействий; 

 формирование функциональной математической грамотности 

обучающегося,котораяхарактеризуетсяналичиемунегоопытарешенияуче

бно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,построенныхнапониманииипримененииматематичес

кихотношений(«часть-целое»,«больше-меньше»,«равно-

неравно»,«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение,продолжительностьсобытия); 
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 обеспечениематематического развития обучающегося– 

способностикинтеллектуальнойдеятельности,пространственноговообра

жения,математическойречи,формированиеумениястроитьрассуждения,в

ыбиратьаргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения,вестипоиск информации; 

 становлениеучебно-

познавательныхмотивов,интересакизучениюиприменениюматематики,ва

жнейшихкачествинтеллектуальнойдеятельности:теоретическогоипростр

анственногомышления,воображения,математическойречи,ориентировки

вматематическихтерминахипонятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых 

результатовпрограммыпоматематикележатследующиеценностиматематики,коррели

рующиесостановлениемличности обучающегося: 

 пониманиематематическихотношенийвыступаетсредствомпознаниязако

номерностейсуществованияокружающегомира,фактов,процессовиявлен

ий,происходящихвприродеивобществе(например,хронологиясобытий,пр

отяжённостьповремени,образованиецелогоизчастей,изменениеформы,ра

змера); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурахявляютсяусловиемцелостноговосприятиятворенийприродыичел

овека(памятникиархитектуры,сокровищаискусстваикультуры,объектыпр

ироды); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышленияпозволяетобучающемусясовершенствоватькоммуникативную

деятельность(аргументировать свою точку зрения, строить логические 

цепочки 

рассуждений,опровергатьилиподтверждатьистинностьпредположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и 

уменияприменяютсяобучающимсяприизучениидругихучебныхпредметов(количеств

енныеипространственныехарактеристики,оценки,расчётыиприкидка,использованиег

рафическихформпредставленияинформации).Приобретённыеобучающимсяуменияст

роитьалгоритмы,выбиратьрациональныеспособы устных и письменных 
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арифметических вычислений, приёмы проверкиправильности выполнения действий, 

а также различение, называние, изображениегеометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, 

периметр,площадь)становятсяпоказателямисформированнойфункциональнойграмот

ностиобучающегосяипредпосылкойуспешногодальнейшегообучениянауровнеоснов

ногообщегообразования. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематике,представленныепо

годамобучения,отражают,впервуюочередь,предметныедостижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результаты в областистановления личностных 

качеств и метапредметных действий и умений, которыемогутбытьдостигнутына 

этом этапеобучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 540 

часов:в1классе–132часа(4часавнеделю),во2классе–

136часов(4часавнеделю),в3классе–136часов(4часавнеделю),в4 классе –136 

часов(4часа внеделю). 

Содержание обучения 

Основное содержание обучения в программе по математике 

представленоразделами:«Числаивеличины»,«Арифметическиедействия»,«Текстовые

задачи»,«Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры»,«Математическаяи

нформация». 

1 КЛАСС 

Числа ивеличины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. 

Счётпредметов,записьрезультатацифрами.Числоицифра0приизмерении,вычислении. 

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

двузначныечисла.Увеличение (уменьшение) числана несколькоединиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения 

междуними: сантиметр,дециметр. 

Арифметическиедействия 

Сложениеивычитаниечиселвпределах20.Названиякомпонентовдействий,резул

ьтатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратноесложению. 

Текстовыезадачи 
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Текстоваязадача:структурныеэлементы,составлениетекстовойзадачипообразцу

.Зависимостьмеждуданнымииискомойвеличинойвтекстовойзадаче.Решениезадач 

воднодействие. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Расположениепредметовиобъектовнаплоскости,впространстве,установлениепр

остранственныхотношений:«слева-справа»,«сверху-снизу»,«между». 

Геометрическиефигуры:распознаваниекруга,треугольника,прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощьюлинейкина 

листевклетку.Измерениедлиныотрезка всантиметрах. 

Математическаяинформация 

Сборданныхобобъектепообразцу.Характеристикиобъекта,группыобъектов(кол

ичество,форма,размер).Группировкаобъектовпозаданномупризнаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжениеряда. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)предложения,составленныеотносительн

о заданного набора математических 

объектов.Чтениетаблицы,содержащейнеболее4данных.Извлечениеданногоиз строки 

или столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение 

рисунка,схемысодним-двумячисловымиданными(значениямиданных величин). 

Двух-трёх 

шаговыеинструкции,связанныесвычислением,измерениемдлины,изображениемгеоме

трической фигуры. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучениематематикив1классеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуров

не ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий

,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем 

мире;обнаруживатьобщееиразличноевзаписи арифметическихдействий; 
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 наблюдать действие измерительных 

приборов;сравниватьдваобъекта,двачисла; 

 распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

 копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному 

замыслу;приводитьпримерычисел,геометрических фигур; 

 соблюдатьпоследовательностьприколичественномипорядковомсчете. 

Работасинформацией: 

 понимать,чтоматематическиеявлениямогутбытьпредставленыспомощью

различных средств: текст,числоваязапись,таблица,рисунок,схема; 

 читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 характеризовать(описывать)число,геометрическуюфигуру,последовател

ьностьизнескольких чисел,записанныхпо порядку; 

 комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

 описыватьсвоимисловамисюжетнуюситуациюиматематическоеотношен

иевеличин(чисел),описыватьположениепредметавпространстве; 

 различатьииспользоватьматематическиезнаки; 

 строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 принимать учебную задачу, удерживать её в процессе 

деятельности;действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инстр

укцией; 

 проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи,спомощь

юучителяустанавливатьпричину возникшейошибкиитрудности; 

 проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнениядействия. 

Совместнаядеятельность: 

 участвоватьвпарнойработесматематическимматериалом,выполнятьправи

ла совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра,спокойнои мирноразрешатьконфликты. 
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2 КЛАСС 

Числа ивеличины 

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

Записьравенства,неравенства.Увеличение,уменьшениечислананесколькоединиц,деся

тков.Разностное сравнение чисел. 

Величины:сравнениепомассе(единицамассы–

килограмм),времени(единицывремени–

час,минута),измерениедлины(единицыдлины–

метр,дециметр,сантиметр,миллиметр).Соотношениемеждуединицамивеличины(впре

делах 100),его применение длярешенияпрактическихзадач. 

Арифметическиедействия 

Устноесложениеи вычитание чисел в пределах 100 безперехода 

испереходомчерезразряд.Письменноесложениеивычитаниечиселвпределах100.Пере

местительное, сочетательноесвойствасложения, их 

применениедлявычислений.Взаимосвязькомпонентовирезультатадействиясложения,

действиявычитания.Проверкарезультатавычисления(реальностьответа,обратноедейс

твие). 

Действияумноженияиделениячиселвпрактическихиучебныхситуациях. 

Названиякомпонентовдействийумножения,деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, 

деленияпривычисленияхирешениизадач.Переместительноесвойствоумножения.Взаи

мосвязькомпонентовирезультатадействияумножения,действияделения. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. 

Нахождениенеизвестногокомпонентасложения,вычитания. 

Числовоевыражение:чтение,запись,вычислениезначения.Порядоквыполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения ивычитания (со 

скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трех действий).Нахождение 

значения числового выражения. Рациональные приемы 

вычислений:использованиепереместительногосвойства. 

Текстовыезадачи 

Чтение,представлениетекстазадачиввидерисунка,схемыилидругоймодели.Пла

нрешениязадачивдвадействия,выборсоответствующихплануарифметическихдействи
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й.Записьрешенияиответазадачи.Решениетекстовыхзадач на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание,умножение, деление). Расчётные 

задачи на увеличение или уменьшение величинына несколько единиц или в 

несколько раз. Запись ответа к задаче и его 

проверка(формулирование,проверканадостоверность,следованиеплану,соответствие

поставленному вопросу). 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямойугол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с 

помощьюлинейки.Изображениенаклетчатойбумагепрямоугольникасзаданнымидлин

амисторон,квадратасзаданнойдлинойстороны.Длиналоманой.Измерениепериметраиз

ображенногопрямоугольника(квадрата),записьрезультатаизмерениявсантиметрах. 

Математическаяинформация 

Нахождение,формулированиеодного-

двухобщихпризнаковнабораматематических объектов: чисел, величин, 

геометрических фигур. 

Классификацияобъектовпозаданномуилисамостоятельноустановленномупризнаку.З

акономерностьврядучисел,геометрическихфигур,объектовповседневнойжизни. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения,содержащиеколичественн

ые, пространственные отношения, зависимости между числами 

иливеличинами.Конструированиеутвержденийсиспользованиемслов«каждый»,«все»

. 

Работастаблицами:извлечениеииспользованиедляответанавопросинформации,

представленнойвтаблице(например,таблицысложения,умножения,графика 

дежурств). 

Внесениеданныхвтаблицу,дополнениемоделей(схем,изображений)готовымичи

словыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 

измеренийипостроения геометрическихфигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной 

формойучебника,компьютерными тренажёрами). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 
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(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучение математики во 2 классе способствует 

освоениюнапропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий:познават

ельныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхд

ействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

 наблюдать математическиеотношения(часть–целое,больше–

меньше)вокружающем мире; 

 характеризовать 

назначениеииспользоватьпростейшиеизмерительныеприборы(сантиметр

овая лента,весы); 

 сравнивать группыобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур)по 

самостоятельновыбранномуоснованию; 

 распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрическ

иефигуры,текстовые задачи воднодействие) на группы; 

 обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

 вестипоискразличныхрешенийзадачи(расчётной,сгеометрическимсодер

жанием); 

 воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении,соде

ржащемдействиясложенияивычитания (со скобкамиилибезскобок); 

 устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражениемиеготекст

овымописанием; 

 подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 

Работасинформацией: 

 извлекать 

ииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой,графической(рис

унок,схема,таблица)форме; 

 устанавливать 

логикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторных задач; 

 дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловымиданными. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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 комментироватьходвычислений; 

 объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 

 составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовымрешением)п

ообразцу; 

 использовать математические знаки и терминологию для описания 

сюжетнойситуации,конструированияутверждений,выводовотносительно

данныхобъектов,отношения; 

 называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие 

заданнымсвойством; 

 записывать,читатьчисло,числовоевыражение; 

 приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, 

взаимноерасположениегеометрическихфигур; 

 конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставленрядчисел,велич

ин,геометрическихфигур; 

 организовывать,участвовать,контролироватьходирезультатпарнойработ

ысматематическим материалом; 

 проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнени

ядействия,обратногодействия; 

 находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиилизатруднения. 

Совместнаядеятельность: 

 принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах,составленных учителем или самостоятельно; 

 участвоватьвпарнойигрупповойработесматематическимматериалом:обсу

ждатьцельдеятельности,ходработы,комментироватьсвоидействия,выслу

шиватьмнениядругихучастников,готовитьпрезентацию(устноевыступлен

ие)решенияилиответа; 

 решатьсовместноматематическиезадачипоисковогоитворческогохаракте

ра(определять с помощью измерительных инструментов длину, 
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определять время ипродолжительность с помощью часов, выполнять 

прикидку и оценку результатадействий,измерений); 

 совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 

3 КЛАСС 

Числа ивеличины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, 

представлениеввидесуммыразрядныхслагаемых.Равенстваинеравенства:чтение,соста

вление.Увеличениеилиуменьшениечиславнесколькораз.Кратноесравнениечисел. 

Масса(единицамассы–

грамм),соотношениемеждукилограммомиграммом,отношения«тяжелее-легче 

на…»,«тяжелее-легче в…». 

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже-

дешевлена…»,«дороже-дешевлев…».Соотношение«цена,количество,стоимость» 

впрактической ситуации. 

Время(единицавремени–секунда),установлениеотношения«быстрее-медленнее 

на…», «быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, 

окончание,продолжительностьсобытия»впрактической ситуации. 

Длина(единицыдлины–

миллиметр,километр),соотношениемеждувеличинамивпределах 

тысячи.Сравнениеобъектовподлине. 

Площадь(единицыплощади–

квадратныйметр,квадратныйсантиметр,квадратныйдециметр,квадратныйметр).Срав

нениеобъектовпо площади. 

Арифметическиедействия 

Устныевычисления,сводимыекдействиямвпределах100(табличноеивнетабличн

оеумножение,деление,действия скруглымичислами). 

Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000.Действиясчислами0и1. 

Письменноеумножениевстолбик,письменноеделениеуголком.Письменноеумно

жение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка 

результатавычисления(прикидкаилиоценкарезультата,обратноедействие,применение

алгоритма,использованиекалькулятора). 
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Переместительное,сочетательное свойствасложения, 

умноженияпривычислениях. 

Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодействия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового 

выражения,содержащегонесколькодействий(соскобкамиилибезскобок),свычисления

мивпределах1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

Текстовыезадачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление 

намодели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим 

способом.Задачинапониманиесмыслаарифметическихдействий(втомчиследелениясо

статком),отношений(«больше-меньшена…»,«больше-

меньшев…»),зависимостей(«купля-

продажа»,расчётвремени,количества),насравнение(разностное,кратное).Записьреше

ниязадачиподействиямиспомощьючисловоговыражения.Проверкарешенияиоценкап

олученногорезультата. 

Долявеличины:половина,треть,четверть,пятая,десятая 

частьвпрактическойситуации.Сравнениедолейоднойвеличины.Задачинанахождениед

оливеличины. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Конструированиегеометрическихфигур(разбиениефигурыначасти,составление

фигурыиз частей). 

Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах.Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, 

записьравенства.Изображениенаклетчатойбумагепрямоугольникасзаданнымзначени

емплощади. 

Математическаяинформация 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения:конструирование,проверк

а.Логическиерассуждениясосвязками«если…,то…»,«поэтому»,«значит». 
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Извлечениеииспользованиедлявыполнениязаданийинформации,представленно

йвтаблицахсданнымиореальныхпроцессахиявленияхокружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, 

поездов),внесениеданныхвтаблицу,дополнениечертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 

план,схема,алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения 

учебныхипрактическихзадач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых 

заданийнадоступныхэлектронныхсредствахобучения(интерактивнойдоске,компьюте

ре,другихустройствах). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

 сравнивать 

математическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры); 

 выбирать приём вычисления, выполнения 

действия;конструироватьгеометрическиефигуры; 

 классифицироватьобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текс

товыезадачи воднодействие)повыбранному признаку; 

 прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 

 пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,описанныхвза

даче; 

 различатьииспользоватьразныеприёмыиалгоритмывычисления; 

 выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвариантов,исп

ользованиеалгоритма); 

 соотноситьначало,окончание,продолжительностьсобытиявпрактической

ситуации; 

 составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамостоятельновы

бранному правилу; 

 моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 



 

157 

 

 устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзад

ачи. 

Работасинформацией: 

 читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

 извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленныевтаблице,

надиаграмме; 

 заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными 

чертеж;устанавливатьсоответствиемеждуразличнымизаписямирешенияз

адачи; 

 использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари)дляустан

овленияипроверкизначенияматематическоготермина(понятия). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотношенийизав

исимостей; 

 строитьречевыевысказываниядлярешениязадач,составлятьтекстовуюзад

ачу; 

 объяснятьнапримерахотношения«больше-меньшена…»,«больше-

меньшев…»,«равно»; 

 использоватьматематическуюсимволикудлясоставлениячисловыхвыраж

ений; 

 выбирать,осуществлятьпереходотоднихединицизмерениявеличиныкдруг

им всоответствии спрактическойситуацией; 

 участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполнениявычислен

ия. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 проверятьходирезультатвыполнениядействия;вестипоискошибок,характ

еризоватьихиисправлять; 

 формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, 

расчётами;выбиратьииспользовать различные

 приёмыприкидкиипроверки 
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 правильностивычисления,проверятьполнотуиправильностьзаполненията

блицсложения,умножения. 

Совместнаядеятельность: 

 при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 

(находитьразныерешения,определятьспомощьюцифровыхианалоговыхп

риборов,измерительных инструментовдлину,массу,время); 

 договариватьсяораспределенииобязанностейвсовместномтруде,выполня

тьроли руководителя или подчинённого, сдержанно принимать 

замечания к своейработе; 

 выполнятьсовместноприкидкуиоценкурезультатавыполненияобщейрабо

ты. 

4 КЛАСС 

Числаивеличины 

Числавпределахмиллиона:чтение,запись,поразрядноесравнениеупорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное числоразрядных 

единиц,взаданное числораз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, 

вместимости.Единицымассыисоотношения междуними:–центнер,тонна. 

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

ними.Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

площади(квадратныйметр,квадратныйсантиметр),вместимости(литр),скорости(кило

метрывчас,метрывминуту,метрывсекунду).Соотношениемеждуединицамивпределах

100000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

Арифметическиедействия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона.Письменноеумножение,делениемногозначныхчиселнаоднозначное(двузна

чное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и 

делениена10,100,1000. 

Свойстваарифметическихдействийиихприменениедлявычислений.Поискзначе

ниячислового выражения, содержащегонесколько действийв пределах 100 000. 

Проверка результата вычислений, в том числе с помощьюкалькулятора. 
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Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического 

действия:запись,нахождение неизвестногокомпонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

Текстовыезадачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: 

анализ,представление на модели, планирование и запись решения, проверка 

решения иответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения 

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

объёмработы),купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответствующих 

задач.Задачинаустановлениевремени(начало,продолжительностьиокончаниесобытия

), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение 

доливеличины,величиныпоеёдоле.Разныеспособырешениянекоторыхвидовизученны

х задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по 

вопросам,спомощьючисловоговыражения. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Наглядныепредставленияосимметрии. 

Окружность,круг:распознавание и изображение. 

Построениеокружностизаданногорадиуса.Построениеизученныхгеометрическихфиг

урспомощьюлинейки,угольника,циркуля.Различение,называниепространственныхге

ометрических фигур (тел): шар,куб,цилиндр,конус,пирамида. 

Конструирование:разбиениефигурынапрямоугольники(квадраты),составление

фигуризпрямоугольниковили квадратов. 

Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух-

трёхпрямоугольников(квадратов). 

Математическаяинформация 

Работа сутверждениями:конструирование,проверкаистинности. 

Составлениеипроверкалогическихрассужденийприрешениизадач. 

Данныеореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира,представленныенад

иаграммах,схемах,втаблицах,текстах.Сборматематическихданныхозаданномобъекте

(числе,величине,геометрическойфигуре).Поискинформации в справочной 
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литературе,Интернете.Записьинформациивпредложенной таблице,на 

столбчатойдиаграмме. 

Доступныеэлектронныесредстваобучения,пособия,тренажёры,ихиспользовани

еподруководствомпедагогаисамостоятельное.Правилабезопаснойработы с 

электронными источниками информации (электронная форма учебника,электронные 

словари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихсяначального 

общегообразования). 

Алгоритмырешенияизученныхучебныхипрактическихзадач. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,к

оммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучеб

ныхдействий,совместнойдеятельности. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

 ориентироватьсявизученнойматематическойтерминологии,использовать

еёввысказыванияхирассуждениях; 

 сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефиг

уры),записыватьпризнак сравнения; 

 выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, 

приёмвычисления,способрешения,моделированиеситуации,переборвари

антов); 

 обнаруживатьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммир

е; 

 конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным 

свойством(отрезокзаданнойдлины,ломанаяопределённойдлины,квадратс

заданнымпериметром); 

 классифицироватьобъектыпо1–2выбраннымпризнакам; 

 составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеёсоответствиеуслови

ямзадачи; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу 

предмета(электронныеигиревыевесы),температуру(градусник),скоростьд
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вижениятранспортногосредства(макетспидометра),вместимость(измерит

ельныесосуды). 

Работасинформацией: 

 представлятьинформациювразныхформах; 

 извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленнуювтаблице,над

иаграмме; 

 использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,втомчислеИ

нтернет(вусловияхконтролируемоговыхода). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

 использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметн

ойилипрактической задачи; 

 приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтвержденияилиопроверженияв

ывода,гипотезы; 

 конструировать,читатьчисловоевыражение; 

 описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминоло

гии; 

 характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизу

ченных величин; 

 составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

 инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискоши

бокврешении. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

 контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаарифметиче

скогодействия,решениятекстовойзадачи,построениягеометрическойфигу

ры,измерения; 

 самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

 находить,исправлять,прогнозироватьошибкиитрудностиврешенииучебн

ойзадачи. 

Совместнаядеятельность 

 участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе 

решения,распределять работу между членами группы (например, в 
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случае решения 

задач,требующихпереборабольшогоколичествавариантов),согласовыват

ьмнениявходе поискадоказательств,выборарациональногоспособа; 

 договариватьсясодноклассникамив 

ходеорганизациипроектнойработысвеличинами(составлениерасписания,

подсчётденег,оценкастоимостиипокупки,приближённаяоценкарасстояни

йивременныхинтервалов,взвешивание,измерениетемпературывоздухаив

оды),геометрическимифигурами(выборформы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и 

оценкаконечногорезультата). 

Планируемые результаты 

освоения программы по математике 

на уровне начального общего образования 

Изучение информатики на уровне основного общего образования 

направленонадостижениеобучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхр

езультатовосвоения содержания учебногопредмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикенауровненачального

общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияисп

особствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявн

утренней позицииличности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего 

образованияуобучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненнымситуациям,дляразвитияобщейкультурычеловека,способности

мыслить,рассуждать,выдвигатьпредположенияидоказыватьилиопроверг

атьих; 

 применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками,проявлятьсп

особностьдоговариваться,лидировать,следоватьуказаниям,осознаватьлич

нуюответственностьиобъективно оцениватьсвойвклад вобщийрезультат; 
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 осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойср

еде; 

 применятьматематикудлярешенияпрактическихзадачвповседневнойжиз

ни,втомчислеприоказаниипомощиодноклассникам,детяммладшеговозра

ста,взрослыми пожилым людям; 

 работатьвситуациях,расширяющихопытпримененияматематическихотно

шенийвреальнойжизни,повышающихинтерескинтеллектуальномутрудуи

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолеватьтрудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения 

возможностиприменения математики для рационального и 

эффективного решения учебных ижизненных проблем; 

 характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться 

углублятьсвоиматематическиезнанияиумения,намечатьпутиустраненият

рудностей; 

 пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решенияпредложенных исамостоятельно выбранныхучебных 

проблем,задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

 устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(«ча

сть-целое»,«причина-следствие»,протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ,классификация(группировка),обобщение; 

 приобретать практическиеграфические и измерительные 

навыкидляуспешногорешенияучебныхижитейскихзадач; 

 представлятьтекстовуюзадачу,еёрешениеввидемодели,схемы,арифметич

ескойзаписи,текставсоответствииспредложеннойучебнойпроблемой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 
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 проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхраздел

овкурса математики; 

 пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминологию:различ

ать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практическихзадач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

переборвариантов). 

Работасинформацией: 

 находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическу

юинформациювразныхисточникахинформационной среды; 

 читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему,таблицу,диаграмму,другуюмодель); 

 представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьтаблицу,текст),фор

мулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебнойзадачи; 

 приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесре

дстваиисточники информации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: 

 конструироватьутверждения,проверятьихистинность; 

 использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматемати

ческойзадачи; 

 комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

 объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтерминологии; 

 впроцесседиалоговпообсуждениюизученногоматериала–

задаватьвопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников, приводитьдоказательствасвоей 

правоты,проявлятьэтикуобщения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – 

описание(например,геометрическойфигуры),рассуждение(кпримеру,при

решениизадачи),инструкция(например,измерение длины отрезка); 
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 ориентироватьсявалгоритмах:воспроизводить,дополнять,исправлятьдеф

ормированные; 

 самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученны

м. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследоват

ельность 

 учебныхдействий; 

 выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предл

агаемых впроцессеобучения. 

Самоконтроль(рефлексия): 

 осуществлять контроль процесса и результата своей 

деятельности;выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдейс

твий; 

 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести 

поискпутейпреодоленияошибок; 

 предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматри

ватьспособыихпредупреждения(формулированиевопросов,обращениеку

чебнику,дополнительнымсредствамобучения,втомчислеэлектронным); 

 оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхаракте

ристику. 

Совместнаядеятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членамигруппы(например,вслучаерешениязадач,требующихпереборабол

ьшогоколичествавариантов,приведенияпримеровиконтрпримеров),согла

совыватьмнениявходепоискадоказательств,выборарациональногоспособ

а,анализаинформации; 
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 осуществлятьсовместныйконтрольиоценкувыполняемыхдействий,предв

идеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматриватьпутиихпредупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв1классеуобучающегосябудутсформированыследующиеумен

ия: 

 читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 

 пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномеробъек

та;находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное 

число;выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитаниявпредела

х20(устноиписьменно)безпереходачерездесяток; 

 называтьиразличатькомпонентыдействийсложения(слагаемые,сумма)ив

ычитания(уменьшаемое,вычитаемое,разность); 

 решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание:выделять

условиеи требование (вопрос); 

 сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношение«длин

нее-короче»,«выше-ниже»,«шире-уже»; 

 измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной 

длины;различатьчислоицифру; 

 распознаватьгеометрическиефигуры:круг,треугольник,прямоугольник(к

вадрат),отрезок; 

 устанавливатьмеждуобъектамисоотношения:«слева-справа»,«спереди-

сзади»,между; 

 распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержденияотносит

ельно заданного набора объектов/предметов; 

 группироватьобъектыпозаданномупризнаку,находитьиназыватьзакономе

рностиврядуобъектовповседневнойжизни; 

 различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу,извлекатьдан

ноеили данныеизтаблицы; 

 сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

 распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. 
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Кконцуобученияво2классеуобучающегосябудутсформированыследующиеуме

ния: 

 читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 

 находитьчислобольшееилименьшееданногочисланазаданноечисло(впред

елах 100),большееданногочиславзаданноечислораз(впределах 20); 

 устанавливатьисоблюдатьпорядокпривычислениизначениячисловоговыр

ажения(соскобкамиилибезскобок),содержащегодействиясложенияивычи

таниявпределах100; 

 выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание,впределах100 

– устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с 

использованиемтаблицыумножения; 

 называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,произв

едение),деления (делимое,делитель,частное); 

 находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

 использоватьпривыполнениипрактическихзаданийединицывеличиндлин

ы(сантиметр,дециметр,метр),массы(килограмм),времени(минута,час),сто

имости(рубль,копейка); 

 определять с помощью измерительных 

инструментовдлину,определятьвремяспомощьючасов; 

 сравниватьвеличиныдлины,массы,времени,стоимости,устанавливаямежд

унимисоотношение«больше или меньшена»; 

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

(краткаязапись, рисунок, таблица или другая модель), планировать ход 

решения 

текстовойзадачивдвадействия,оформлятьеговвидеарифметическогодейст

вияилидействий,записыватьответ; 

 различатьиназыватьгеометрическиефигуры:прямойугол,ломаную,много

угольник; 

 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с 

помощьюлинейкиилиугольникапрямойугол,прямоугольниксзаданнымид

линамисторон; 

 выполнятьизмерениедлинреальныхобъектовспомощьюлинейки; 
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 находитьдлинуломаной,состоящейиздвух-

трёхзвеньев,периметрпрямоугольника(квадрата); 

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

словами «все», «каждый»; 

 проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, 

величин,геометрических фигур); 

 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических 

фигур); 

 представлятьинформациювзаданнойформе:дополнятьтекстзадачи 

 числами,заполнятьстрокуилистолбецтаблицы,указыватьчисловыеданные

нарисунке (изображениигеометрическихфигур); 

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное);обнаруживать 

модели геометрических фигур в окружающем 

мире;подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ; 

 составлять (дополнять) текстовую 

задачу;проверятьправильностьвычисления,измерения. 

Кконцуобученияв3классеуобучающегосябудутсформированы 

следующиеумения: 

 читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах1000; 

 находитьчислобольшееилименьшееданногочисланазаданноечисло,взада

нное числораз(впределах1000); 

 выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитание(впределах100 

– устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на 

однозначноечисло,деление состатком (впределах100– устно 

иписьменно); 

 выполнятьдействияумножение иделениесчислами0и1; 

 устанавливатьисоблюдатьпорядокдействийпривычислениизначениячисл

овоговыражения(соскобкамиилибезскобок),содержащегоарифметически

едействиясложения,вычитания, умноженияиделения; 
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 использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойствасложения; 

 находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

 использоватьпривыполнениипрактическихзаданийирешениизадачедини

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

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

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительныхинструментовдлину(массу,время),выполнятьприкидкуио

ценкурезультатаизмерений,определятьпродолжительностьсобытия; 

 сравниватьвеличиныдлины,площади,массы,времени,стоимости,устанавл

иваямеждунимисоотношение«большеилименьшенаилив»; 

 называть, находить долю величины (половина, 

четверть);сравниватьвеличины,выраженныедолями; 

 использоватьприрешениизадачивпрактическихситуациях(покупкатовара

,определениевремени,выполнениерасчётов)соотношениемеждувеличина

ми; 

 при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных 

величин,умножениеиделение величинынаоднозначное число; 

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

планироватьход решения, записывать решение и ответ, анализировать 

решение (искать другойспособ решения), оценивать ответ 

(устанавливать его реалистичность, проверятьвычисления); 

 конструироватьпрямоугольникизданныхфигур(квадратов),делитьпрямоу

гольник,многоугольникна заданныечасти; 

 сравниватьфигурыпоплощади(наложение,сопоставлениечисловыхзначен

ий); 

 находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),площадьпрямоугольника(к

вадрата); 

 распознаватьверные(истинные)и неверные(ложные)утверждениясо 

словами:«все»,«некоторые»,«и»,«каждый»,«если…,то…»; 
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 формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения(одн

о-двухшаговые),втом числесиспользованиемизученныхсвязок; 

 классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

 извлекать,использоватьинформацию,представленнуюнапростейшихдиаг

раммах,втаблицах  

(например,расписание,режимработы),напредметахповседневнойжизни(н

апример,ярлык,этикетка),атакжеструктурироватьинформацию: 

заполнятьпростейшие таблицы; 

 составлятьпланвыполненияучебногозаданияиследоватьему,выполнятьде

йствияпоалгоритму; 

 сравнивать

 математическиеобъекты(находитьобщее,различное,уникальное); 

 выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

Кконцуобучения в 4 классе 

уобучающегосябудутсформированыследующиеумения: 

 читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 

 находитьчислобольшееилименьшееданногочисланазаданноечисло,взада

нное числораз; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитаниес 

многозначными числами письменно (в пределах100–устно), умножение 

иделениемногозначногочисланаоднозначное,двузначноечислописьменно

(впределах 100–устно),деление состатком– письменно (впределах1000); 

 вычислятьзначениечисловоговыражения(соскобкамиилибезскобок),соде

ржащего2–

4арифметическихдействия,использоватьпривычисленияхизученныесвой

стваарифметическихдействий; 

 выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного 

ответа по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу 

(алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

 находить долю величины, величину по ее доле; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 
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 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 объёмом работы; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

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

вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку 

результата измерений; 

 решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование 

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы 

вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при 

необходимости, вычислительныеустройства, оценивать полученный 

результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью 

(например, покупка товара, определение времени, выполнение 

расчётов), в том числе с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить различные способы 

решения; 

 различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки 

окружность заданного радиуса; 

 различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях 

проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 
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площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников 

(квадратов); 

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

приводить пример, контрпример; 

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(двух- трехшаговые); 

 классифицировать объекты по заданным или самостоятельно 

установленным одному-двум признакам; 

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной 

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

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 использовать формализованные описания последовательности действий 

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

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

 выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения 

из предложенных. 

 

Окружающий мир 

 

Федеральнаярабочаяпрограммаучебногопредмета«Окружающиймир»(предмет

наяобласть«Обществознаниеиестествознание» («Окружающий мир») включает: 

пояснительную записку,содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программыучебногопредмета,тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических 

предпосылоккегоизучениюобучающимися;местовструктуреучебногоплана,атакжепо

дходыкотборусодержания,планируемымрезультатамитематическомупланированию. 
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Содержаниеобученияраскрывает  содержательные  

линиидляобязательногоизучениявкаждомклассенаначальномуровне начального 

общего образования .Содержание 

обучениявкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебных действий — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебногопредмета «Окружающий мир» с учётом 

возрастных особенностей обучающихся .В первом и втором классах 

предлагаетсяпропедевтическийуровеньформированияуниверсальныхучебных 

действий, так как их становление на уровне начального общего образования только 

начинается .С учётом того,что выполнение правил совместной деятельности 

строится наинтеграции регулятивных (определённые волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательностиприналаживанииотношений)и  коммуникативных (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 

действий, их переченьданвразделе«Совместнаядеятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 

за период обучения, а также предметныедостижения обучающегося за каждый год 

обучения на уровненачальногообщегообразования. 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа учебного предмета 

«Окружающиймир»науровненачальногообщегообразованиясоставлена на основе 

требований к результатам освоения ООПНОО, представленных в ФГОС НОО и 

федеральной программывоспитания. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и 

взаимодействиилюдейвнём,соответствуетпотребностямиинтересамобучающихсянау

ровненачальногообщегообразованияинаправленонадостижениеследующихцелей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места 

внёмчеловеканаосновецелостноговзгляда на окружающиймир (природную и 

социальную среду обитания); освоение есте-ственно-

научных,обществоведческих,нравственно-

этическихпонятий,представленныхвсодержанииданногоучебногопредмета; 
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формированиеценностиздоровьячеловека,егосохраненияиукрепления,приверж

енностиздоровомуобразужизни; 

развитиеуменийинавыковприменятьполученныезнаниявреальнойучебнойижиз

неннойпрактике,связаннойкакспоисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опы-ты, трудовая деятельность), так и с творческим использовани-ем 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, худо-жественнойдеятельности; 

духовно-нравственноеразвитиеивоспитаниеличностигражданина России, 

понимание своей принадлежности к Рос-

сийскомугосударству,определённомуэтносу; 

проявлениеуважениякистории,культуре,традициямнаро-

довРоссийскойФедерации; 

освоениеобучающимисямировогокультурногоопытапосозданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил по-

строениявзаимоотношенийвсоциуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способ-

ностиребёнкаксоциализациинаосновепринятиягуманисти-ческих норм жизни, 

приобретение опыта эмоционально поло-

жительногоотношениякприродевсоответствиисэкологиче-скиминормамиповедения; 

становлениенавыковповседневногопроявлениякультурыобщения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отно-

шениякихвзглядам,мнениюииндивидуальности. 

Центральнойидеейконструированиясодержанияиплани-руемых результатов 

обучения является раскрытие роли чело-века в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведе-ния в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностейвзаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек иобщество», 

«Человек и другие люди», «Человек и познание» 

.Важнейшейсоставляющейвсехуказанныхсистемявляетсясодержание, усвоение   

которого   гарантирует   формированиеу обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизнина основе развивающейся способности предвидеть 

результатысвоихпоступковиоценкивозникшейситуации.Отборсодер 

жания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе сле-

дующихведущихидей:раскрытиероличеловекавприродеиобществе;освоение 
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общечеловеческих ценностей взаимодействия в си-

стемах:«Человекиприрода»,«Человекиобщество»,«Чело-век и другие люди», 

«Человек и его самость», «Человек и по-знание». 

Общее количество часов, отведённых на изучение курса 

«Окружающиймир»,—270часов(двачасавнеделювкаж-домклассе):1класс—

66часов,2класс—68часов,3класс— 

68часов,4класс—68часов. 

Содержание обучения 

1 класс 

Человекиобщество 

Школа .Школьныетрадицииипраздники .Адресшколы 

.Классный,школьныйколлектив .Друзья, 

взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,согласия,взаимнойпомощи. 

Совместнаядеятельностьсодноклассниками—учёба,игры,отдых .Рабочееместо  

школьника:  удобное  размещение  учеб-

ныхматериаловиучебногооборудования;поза;освещениера-

бочегоместа.Правилабезопаснойработынаучебномместе. 

Режимтрудаиотдыха. 

Семья .Моясемьявпрошломинастоящем .Имена  и  фами-

лиичленовсемьи,ихпрофессии .Взаимоотношенияивзаимо-

помощьвсемье.Совместныйтрудиотдых.Домашнийадрес. 

Россия—нашаРодина .Москва  —  столица  России .Симво-лыРоссии(герб,  

флаг,  гимн) .Народы  России .Первоначаль-ныесведенияородномкрае .Название 

своего населённогопункта(города,села),региона .Культурные  объекты  родногокрая. 

Ценность  и  красота  рукотворного  мира .   Правила  поведениявсоциуме. 

Человекиприрода 

Природа—средаобитаниячеловека .Природаипредметы,созданныечеловеком 

.Природныематериалы .Бережноеотно-шениекпредметам,вещам,уходзаними 

.Неживаяиживаяприрода .Наблюдение за погодой своего края .Погода и термо-метр 

.Определение температуры воздуха (воды) по 

термометру.Сезонныеизменениявприроде .Взаимосвязимеждучелове-ком и 

природой .Правила нравственного и безопасного поведе-ниявприроде. 
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Растительный мир . Растения ближайшего окружения (узна-вание, называние, 

краткое описание) .Лиственные и хвойныерастения . Дикорастущие и культурные 

растения . Части расте-

ния(название,краткаяхарактеристиказначениядляжизнирастения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя . Комнат-ныерастения,правиласодержанияиухода. 

Мирживотных .Разные  группы  животных  (звери,  насеко-

мые,птицы,рыбыидругие) 

.Домашниеидикиеживотные(различиявусловияхжизни).Заботаодомашнихпитомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Пониманиенеобходимостисоблюдениярежимадня,правилздоровогопитанияил

ичнойгигиены 

.Правилабезопасностивбыту:пользованиебытовымиэлектроприборами,газовымипли

тами. 

Дорогаотдомадошколы 

.Правилабезопасногоповеденияпешехода(дорожныезнаки,дорожнаяразметка,дорожн

ыесигналы). 

Безопасностьвинформационно-телекоммуникационнойсети 

«Интернет»(электронныйдневникиэлектронныересурсышколы) в условиях 

контролируемого доступа в информацион-но-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет». 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдатьзависимость 

изменений в живой природе от состояния нежи-войприроды; 

приводить примеры представителей разных групп 

животных(звери,насекомые,рыбы,птицы),называтьглавнуюособен-

ностьпредставителейоднойгруппы(впределахизученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, срав-

ниватьих,устанавливатьразличиявовнешнемвиде. 

Работасинформацией: 
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понимать, что информация может быть представлена в раз-

нойформе:текста,иллюстраций,видео,таблицы; 

соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; 

отвечатьнавопросы,дополнятьответыучастников;уважительноотно-

ситьсякразныммнениям; 

воспроизводить названия своего населённого пункта, назва-

ниестраны,еёстолицы; 

воспроизводитьнаизустьсловагимнаРоссии; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства 

спринадлежностьюнародуРоссийскойФедерации,описыватьпредметпопредложенно

муплану; 

описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврассказесвоёотношен

иекприроднымявлениям; 

сравниватьдомашнихидиких  животных,  объяснять,  чемониразличаются. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

сравниватьорганизациюсвоейжизнисустановленнымиправилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, дви-

гательнаяактивность,закаливание,безопасностьиспользова-

ниябытовыхэлектроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на до-

рогахиулицахдругимидетьми,выполнятьсамооценку; 

анализироватьпредложенныеситуации:устанавливатьна-

рушениярежимадня,организацииучебнойработы;  наруше-

нияправилдорожногодвижения,правилпользованияэлек-

троприборамиигазовымиприборами. 

Совместнаядеятельность: 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: до-говариваться, 

справедливо распределять работу, определятьнарушение правил взаимоотношений, 

при участии учителяустранятьвозникающиеконфликты. 

1 класс 
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Человекиобщество 

НашаРодина— Россия, Российская Федерация.Россияиеёстолицанакарте 

.Государственные  символы  России .Мо-сква—столицаРоссии .СвятыниМосквы—

святыниРоссии:Кремль,Краснаяплощадь,Большойтеатридругие .Характе-

ристикаотдельныхисторическихсобытий, связанных с Мо-сквой(основаниеМосквы,  

строительство  Кремля  и  другие) .Герб Москвы . Расположение Москвы на карте . 

Города России .Россия—

многонациональноегосударство.НародыРоссии,ихтрадиции,обычаи,праздники 

.Роднойкрай,егоприродныеикультурныедостопримечательности .Значимые  события  

исто-рииродногокрая. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своегорегиона 

.Хозяйственныезанятия,профессиижителейродногокрая.Значениетрудавжизничелов

екаиобщества. 

Семья .Семейныеценностиитрадиции .Родословная .Со-

ставлениесхемыродословногодрева,историисемьи. 

Правилакультурногоповедениявобщественныхместах .Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мне-нию и особенностям других 

людей — главные правила взаи-моотношенийчленовобщества. 

Человекиприрода 

Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения.Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного   неба .   Планеты 

.ЧемЗемляотличаетсяотдругихпланет;условияжизнинаЗемле 

.ИзображенияЗемли:глобус,карта,план .Картамира .Материки,океаны 

.Определениесторонгоризонтаприпомощикомпаса.Ориентированиенаместностипоме

стнымприрод-нымпризнакам,Солнцу.Компас,устройство;ориентирование 

с помощью компаса. 

Многообразиерастений .Деревья,кустарники,травы .Дико-

растущиеикультурные  растения .Связи  в  природе 

.Годовойходизмененийвжизнирастений .Многообразиеживотных 

.Насекомые,рыбы,птицы,звери,  земноводные,  пресмыкающи-

еся:общаяхарактеристикавнешнихпризнаков .Связи  в  при-

роде.Годовойходизмененийвжизниживотных. 
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Краснаякнига  России,  её  значение,  отдельные  представите-

лирастенийиживотныхКраснойкниги .Заповедники,при-родныепарки 

.Охранаприроды .Правиланравственногопове-дениянаприроде. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учеб-ных занятий, 

двигательной активности) и рациональное пита-

ние(количествоприёмовпищиирационпитания) .Физиче-ская культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие со-храненияиукрепленияздоровья 

.Правилабезопасностившколе(маршрутдошколы,правилаповеденияназанятиях,пере

менах,приприёмахпищиинапришкольнойтерритории),в быту, на прогулках .Правила 

безопасного поведения пасса-

жираназемноготранспортаиметро(ожиданиенаостановке, 

посадка,размещениевсалонеиливагоне,высадка,знакибез-

опасностинаобщественномтранспорте) .Номерателефоновэкстреннойпомощи 

.Правилаповеденияприпользованиикомпьютером .Безопасностьвинформационно-

коммуникаци-оннойсети«Интернет»(коммуникациявмессенджерахисо-

циальныхгруппах)вусловияхконтролируемогодоступавин-формационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет». 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

ориентироватьсявметодахпознанияприроды(наблюдение,опыт,сравнение,измерение)

; 

определятьнаосновенаблюдениясостояниевещества(жид-кое,твёрдое,газообразное); 

различатьсимволыРоссийскойФедерации; 

различатьдеревья,кустарники,  травы;  приводить  примеры(впределахизученного); 

группироватьрастения:дикорастущиеикультурные;лекар-

ственныеиядовитые(впределахизученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работасинформацией:различатьинформацию,представленнуювтексте,графиче-

ски,аудиовизуально; 



 

180 

 

читатьинформацию,представленнуювсхеме,таблице;используятекстовуюинформаци

ю,заполнятьтаблицы;до-полнятьсхемы; 

соотноситьпример(рисунок,предложеннуюситуацию)современемпротекания. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

ориентироватьсяв терминах (понятиях), соотносить 

ихскраткойхарактеристикой:понятияитермины,связанныессоциальныммиром(индив

идуальностьчеловека,органычувств, жизнедеятельность; поколение, старшее 

поколение,культураповедения;Родина,столица,роднойкрай,регион); 

понятияитермины,связанныесмиромприроды(средаоби-

тания,тело,явление,вещество;заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизнии охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание,безопасность,опаснаяситуация); 

описыватьусловияжизнинаЗемле,отличиенашейплане-

тыотдругихпланетСолнечнойсистемы; 

создаватьнебольшиеописаниянапредложеннуютему(напри-мер, «Моя семья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют»органычувств?»,«Лес—

природноесообщество»идругие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признакиживотного и растения 

как живого существа; связь измененийвживойприродесявленияминеживойприроды); 

приводитьпримерырастенийиживотных,занесённыхвКраснуюкнигуРоссии(наприме

ресвоейместности); 

описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

следоватьобразцу,предложенномуплануиинструкцииприрешенииучебнойзадач

и; 

контролировать с небольшой помощью учителя последова-

тельностьдействийпорешениюучебнойзадачи; 

оцениватьрезультатысвоейработы,анализироватьоценкуучителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать со-ветыизамечания. 

Совместнаядеятельность: 

строить свою учебную и игровую деятельность, 

житейскиеситуациивсоответствиисправиламиповедения,принятымивобществе; 
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оцениватьжизненныеситуациисточкизренияправилпове-дения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения ксобеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по 

определениюсвойствразныхвеществ(вода,молоко,сахар,соль,железо),совместно 

намечать план работы, оценивать свой вклад в об-щеедело; 

определятьпричинывозможныхконфликтов,выбирать(изпредложенных)способ

ыихразрешения. 

1 класс 

Человекиобщество 

Обществокаксовокупностьлюдей,которыеобъединены  об-щей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельно-стьювоимяобщейцели.НашаРодина—

РоссийскаяФедера-ция .УникальныепамятникикультурыРоссии,родногокрая 

.ГосударственнаясимволикаРоссийскойФедерацииисвоегорегиона 

.ГородаЗолотогокольцаРоссии .НародыРоссии 

.Уважениеккультуре,традициямсвоегонародаидругихнаро-

дов,государственнымсимволамРоссии. 

Семья—коллективблизких,родныхлюдей.Семейныйбюд-

жет,доходыирасходысемьи.Уважениексемейнымценностям.Правиланравственногоп

оведениявсоциуме 

.Внимание,уважительноеотношениеклюдямсограниченнымивозмож- 

ностямиздоровья,заботаоних. 

Значение труда в жизни человека и общества 

.ТрудолюбиекакобщественнозначимаяценностьвкультуренародовРос-

сии.Особенноститрудалюдейродногокрая,ихпрофессии. 

Страны и народы мира . Памятники природы и культуры —

символыстран,вкоторыхонинаходятся. 

Человекиприрода 

Методыизучения  природы .Карта  мира .Материки  и  

частисвета.Вещество.Разнообразиевеществвокружающеммире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ .Твёр-дыетела,  жидкости,  

газы .Простейшие  практические  работысвеществами,жидкостями,газами. 
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Воздух—смесьгазов .Свойства  воздуха .Значение  

воздухадлярастений,животных,человека .Вода .Свойстваводы .Со-

стоянияводы,еёраспространение в природе, значение 

дляживыхорганизмовихозяйственной  жизни  человека .Кругово-ротводывприроде 

.Охранавоздуха,воды .Горныепородыиминералы 

.Полезныеископаемые,ихзначениевхозяйствече-

ловека,бережноеотношениелюдейкполезнымископаемым 

.Полезныеископаемыеродногокрая(2—3примера) 

.Почва,еёсостав,значениедляживойприродыихозяйственнойжизничеловека. 

Первоначальныепредставленияо  бактериях .Грибы:  строе-ние шляпочных 

грибов .Грибы съедобные и несъедобные .Раз-нообразиерастений .Зависимость  

жизненного  цикла  организ-мовотусловийокружающейсреды 

.Размножениеиразвитиерастений .Особенностипитанияидыханиярастений 

.Рольрастений в природе и жизни людей, бережное отношение чело-векакрастениям 

.Условия,необходимыедляжизнирастения(свет,тепло,воздух,вода) 

.Наблюдениеростарастений,  фик-сацияизменений 

.Растенияродногокрая,названияикраткаяхарактеристиканаосновенаблюдений.Охран

арастений. 

Разнообразиеживотных .Зависимостьжизненногоциклаор-

ганизмовотусловийокружающейсреды .Размножениеираз-

витиеживотных(рыбы,птицы,звери) .Особенностипитанияживотных .Цепипитания 

.Условия,необходимыедляжизниживотных(воздух,вода,тепло,пища) .Роль  

животных  в  при-родеижизнилюдей,бережноеотношениечеловекакживот- 

ным .Охрана  животных .Животные  родного  края,  их  назва-

ния,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

Природныесообщества:лес,луг,пруд .Взаимосвязивпри-

родномсообществе:растения—пища  и  укрытие  для  живот-ных; животные — 

распространители плодов и семян растений 

.Влияниечеловеканаприродныесообщества .Природныесооб-ществародногокрая(2—

3примеранаосновенаблюдений) 

.Правиланравственногоповедениявприродныхсообществах. 
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Человек — часть природы . Общее представление о строениителачеловека . 

Системы органов (опорно-двигательная, пище-

варительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органычувств),ихрольвжизнедеятель

ностиорганизма .Измерениетемпературытелачеловека,частотыпульса. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровыйобразжизни:двигательнаяактивность(утренняязарядка,динамические

паузы),закаливаниеипрофилактиказаболеваний .Забота о здоровье и безопасности 

окружающихлюдей .Безопасность во дворе жилого дома (правила переме-щения 

внутри двора и пересечения дворовой проезжей 

части,безопасныезоныэлектрических,газовых,тепловыхподстан-ций и других 

опасных объектов инженерной инфраструктурыжилого дома, предупреждающие 

знаки безопасности) . Прави-ла безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водно-го и авиатранспорта (правила безопасного поведения на 

вокза-лах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на бортусамолёта, судна; 

знаки безопасности) .Безопасность в инфор-мационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»(ориенти-рование в признаках 

мошеннических действий, защита персо-

нальнойинформации,правилакоммуникациивмессенджерахисоциальных  группах)  в  

условиях  контролируемого  доступавинформационно-

телекоммуникационнуюсеть«Интернет». 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕН

Ь) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные из-менения, 

поведение животных) по предложенному и самостоя-тельно составленному плану; 

на основе результатов совмест-ных с одноклассниками наблюдений (в парах, 

группах) делатьвыводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особен-

ностямиповеденияиусловиямижизниживотного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений)существенные 

признаки и отношения между объектами и яв-лениями; 



 

184 

 

моделироватьцепипитаниявприродномсообществе;различатьпонятия«век»,«ст

олетие»,«историческоевремя»;соотноситьисторическоесобытиесдатой(исторически

мпе- 

риодом). 

Работасинформацией: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) мо-жет дать полезную 

и интересную информацию о природе на-шей планеты; находить на глобусе 

материки и океаны, воспро-изводитьихназвания;находитьнакартенашустрану,столи-

цу,свойрегион; 

читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначениясизображённымиобъ

ектами; 

находитьпопредложениюучителяинформациювразныхисточниках: текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в инфор-мационно-

коммуникационнойсети«Интернет»(вусловияхконтролируемоговхода); 

соблюдатьправилабезопасностиприработевинформацион-нойсреде. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и терми-

нысихкраткойхарактеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безо-

пасность,семейныйбюджет,памятниккультуры); 

понятия и термины, связанные с миром природы (планета,материк, океан, 

модель Земли, царство природы, природноесообщество,цепьпитания,Краснаякнига); 

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятель-ностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опас-ныеситуации,ихпредвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на 

Земле;описыватьсхожие,различные,индивидуальныепризнаки 

наосновесравненияобъектовприроды; 

приводитьпримеры,краткохарактеризоватьпредставите-

лейразныхцарствприроды; 

называть признаки (характеризовать) животного 

(растения)какживогоорганизма; 
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описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториинашейстраны(впредел

ахизученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролиро-

ватьсвоидействия(принебольшойпомощиучителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошиб-

ки,корректироватьсвоидействия. 

Совместнаядеятельность: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руко-

водителя(лидера),подчинённого; 

оцениватьрезультатыдеятельностиучастников,положи-

тельнореагироватьнасоветыизамечаниявсвойадрес; 

выполнятьправиласовместнойдеятельности,признаватьправо другого человека 

иметь собственное суждение, мнение;самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётомэтикиобщения. 

1 класс 

Человекиобщество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации 

.ПраваиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации. 

ПрезидентРоссийскойФедерации—главагосударства .Поли-тико-

административнаякартаРоссии 

.Общаяхарактеристикародногокрая,важнейшиедостопримечательности,знаменитыес

оотечественники. 

ГородаРоссии .СвятынигородовРоссии 

.Главныйгородродногокрая:достопримечательности, история и характери-

стикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления обще-

ственнойсолидарностииупрочениядуховныхсвязеймеждусоотечественниками 

.Новыйгод,ДеньзащитникаОтечества,Международный женский день, День весны и 

труда, День По-беды, День России, День народного единства, День Конститу-ции . 

Праздники и памятные даты своего региона . Уважение 
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ккультуре,истории,традициямсвоегонародаи  других  наро-

дов,государственнымсимволамРоссии. 

История Отечества . Лента времени и историческая карта 

.Наиболееважныеияркиесобытияобщественнойикультур- 

ной жизни страны в разные исторические периоды: 

государствоРусь,Московскоегосударство,Российскаяимперия,СССР,РоссийскаяФед

ерация .Картиныбыта,труда,духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные истори-ческие времена . Выдающиеся люди разных эпох как 

носителибазовыхнациональныхценностей.Наиболеезначимыеобъекты 

списка Всемирного культурного наследия в России и за рубе-жом . Охрана 

памятников истории и культуры . Посильное уча-

стиевохранепамятниковисторииикультурысвоегокрая. 

Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранностьисторико-

культурногонаследиясвоегокрая. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение клюдям независимо 

от их национальности, социального статуса,религиознойпринадлежности. 

Человекиприрода 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, срав-нения, измерения, 

опыты по исследованию природных объек-тов и явлений . Солнце — ближайшая к 

нам звезда, источниксвета и тепла для всего живого на Земле . Характеристика пла-

нетСолнечнойсистемы .Естественные  спутники  планет .Сме-на дня и ночи на 

Земле . Вращение Земли как причина сменыдня и ночи . Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времёнгода . Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

ов-раги(общеепредставление,условное  обозначение  равнин  игор на карте) . 

Равнины и горы России . Особенности поверхно-сти родного края (краткая 

характеристика на основе наблюде-ний) . Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд, бо-лото); река как водный поток; использование рек и 

водоёмовчеловеком .Крупнейшие реки и озёра России, моря, омываю-щие её берега, 

океаны . Водоёмы и реки родного края (назва-

ния,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка 

ВсемирногонаследиявРоссииизарубежом(2—3объекта). 
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ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродные зоны 

(климат, растительный и животный мир, осо-бенности труда и быта людей, влияние 

человека на природуизучаемыхзон,охранаприроды).Связивприродныхзонах. 

Некоторыедоступныедляпонимания  экологическиепробле-

мывзаимодействиячеловекаиприроды .Охранаприродныхбогатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного иживотногомира 

.Правиланравственногоповедениявприроде 

.МеждународнаяКраснаякнига(отдельныепримеры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек. 

Безопасностьвгороде(планированиемаршрутовсучётомтранспортнойинфрастр

уктурыгорода;правилабезопасногоповедениявобщественныхместах,зонахотдыха,учр

еждениях 

ультуры) .   Правила   безопасного   поведения   велосипедистас учётом 

дорожных знаков и разметки, сигналов и средств за-щиты велосипедиста, правила 

использования самоката и дру-гих средств индивидуальной мобильности . 

Безопасность в ин-формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(поискдостоверной информации, опознавание государственных обра-

зовательныхресурсов и детских развлекательных порталов)в условиях 

контролируемого доступа в информационно-теле-

коммуникационнуюсеть«Интернет». 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

устанавливать последовательность этапов возрастного разви-тиячеловека; 

конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасногоповедениявср

едеобитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение 

почвы;движениереки,формаповерхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к опреде-

лённойприроднойзоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности кприроднойзоне; 
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определять разрыв между реальным и желательным состоя-

ниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхучителемвопросов. 

Работасинформацией: 

использовать умения работать с информацией, представлен-ной в разных 

формах; оценивать объективность 

информации,учитыватьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхобразователь

ныхиинформационныхресурсов; 

использовать  для  уточнения  и  расширения  своих  знанийобокружающем 

мире словари, справочники, энциклопедии,втомчислеиинформационно-

телекоммуникационнуюсеть 

«Интернет»(вусловияхконтролируемоговыхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на осно-ве 

дополнительной информации, подготавливать 

презентацию,включаявнеёиллюстрации,таблицы,диаграммы. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

ориентироватьсявпонятиях:организм,возраст,системаорганов;культура,долг,со

отечественник,берестянаяграмота, 

первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного 

икультурногонаследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрыватьфункции различных 

систем органов; объяснять особую рольнервнойсистемывдеятельностиорганизма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья 

исамочувствияорганизмавредныхпривычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: от-

зывчивости,доброты,справедливостиидругих; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях вприроде (на основе 

сезонных изменений, особенностей жизниприродныхзон,пищевыхцепей); 

составлять небольшие тексты по теме «Права и 

обязанностигражданинаРоссийскойФедерации»; 

создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахисториинашейстраны(в

рамкахизученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
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самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойза-дачи; 

предвидетьтрудностиивозможныеошибки;контролироватьпроцессирезультатв

ыполнениязадания, 

корректироватьучебныедействияпринеобходимости;адекватноприниматьоцен

кусвоейработы;планироватьра- 

ботунадошибками; 

находитьошибкивсвоей  и  чужих  работах,  устанавливатьихпричины. 

Совместнаядеятельность: 

выполнять правила совместной деятельности при выполне-нии разных ролей: 

руководителя, подчинённого, напарника,членабольшогоколлектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессесовместнойдеятельности,объективнооцениватьсвойвкладвобщеедело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совмест-

ныхигр,труда,использованияинструментов,которыемогутстатьопаснымидляздоровья

ижизнидругихлюдей 

Планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета"Окружающий мир" 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Окру-жающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руко-

водствоватьсятрадиционнымироссийскимисоциокультурны-ми и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обще-

ствеправиламиинормамиповеденияидолжныотражатьприобретениепервоначального

опытадеятельностиобучаю-щихся,вчасти: 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России;понимание особой 

роли многонациональной Россиивсовременноммире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданскойидентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своейнациональнойобщности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своейстраныиродногокрая; 
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проявление интереса к истории и многонациональной куль-

туресвоейстраны,уваженияксвоемуидругимнародам; 

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,осознаниеправиотв

етственностичеловекакакчленаобщества; 

духовно-нравственноговоспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения 

клюдям,ихвзглядам,признаниюихиндивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-

этическихнормповеденияиправилмежличностныхотношений,  кото-рые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, ува-женияидоброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, 

проявлениеспособностидоговариваться,неприятиелюбыхформповеде-ния, 

направленных на причинение физического и моральноговредадругимлюдям; 

эстетическоговоспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой ху-

дожественнойкультуры,проявлениеуважительногоотноше-ния, восприимчивости и 

интереса к разным видам искусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преоб-разующей 

деятельности, в разных видах художественной дея-тельности; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногобла

гополучия: 

соблюдениеправилорганизацииздоровогои  безопасного(для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правилбезопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе ин-формационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде оби-

тания,бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью; 

трудовоговоспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни челове-ка и общества, 

ответственное потребление и бережное отноше-ние к результатам труда, навыки 

участия в различных видахтрудовой деятельности, интерес к различнымпрофессиям; 

экологическоговоспитания: 
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осознание роли человека в природе и обществе, принятиеэкологических норм 

поведения, бережного отношения к при-роде,неприятиедействий,наносящихейвред; 

ценностинаучногопознания: 

осознание ценности познания для развития человека, необ-

ходимостисамообразованияисаморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициа-тивности, 

любознательности и самостоятельности в расшире-нии своих знаний, в том числе с 

использованием различныхинформационныхсредств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь при-родной и 

социальной среды обитания), проявлять 

способностьориентироватьсявизменяющейсядействительности; 

наосновенаблюденийдоступныхобъектовокружающегомираустанавливатьсвяз

иизависимостимеждуобъектами(часть—целое;причина—

следствие;изменениявовремениивпространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать ос-

нованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому при-знаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредло

женныеобъекты; 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматривае-мых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенногоалгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинао

сновепредложенногоалгоритма. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составлен-номуплану 

или выдвинутому предположению) наблюдения, несложныеопыты; 

проявлятьинтерескэкспериментам,проводимымподруко-водствомучителя; 

определятьразницумеждуреальнымижелательнымсосто-

яниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхвопросов; 
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формулировать с помощью учителя цель предстоящей рабо-ты, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

ипоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

моделироватьситуациинаосновеизученногоматериалаосвя-

зяхвприроде(живаяинеживаяприрода,цепипитания;при-

родныезоны),атакжевсоциуме(лентавремени;поведениеиего последствия; 

коллективный труд и его результаты и 

другое);проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеиссле-

дованиепоустановлениюособенностейобъектаизученияисвязей между объектами 

(часть — целое, причина — 

следствие);формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательствами 

наосноверезультатовпроведённогонаблюдения(опыта,изме-

рения,исследования). 

Работасинформацией: 

использоватьразличныеисточникидля  поиска  информа-

ции,выбиратьисточникполученияинформациисучётомучебнойзадачи; 

находитьвпредложенномисточникеинформацию,пред-

ставленнуювявномвиде,согласнозаданномуалгоритму; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельно или на 

основе предложенного учителем спосо-баеёпроверки 

находить и использовать для решения учебных задач тексто-

вую,графическую,аудиовизуальнуюинформацию; 

читатьиинтерпретироватьграфическипредставленнуюин-

формацию:схему,таблицу,иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в услови-

яхконтролируемогодоступавинформационно-телекоммуни-

кационнуюсеть«Интернет»(спомощьюучителя); 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видеоинформацию,графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебнойзадачей; 

фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (ри-сунок,схема,диаграмма). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
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в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать сужде-

ния,оцениватьвыступленияучастников; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзре-ния; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение;приводитьдоказательствасвоейправоты; 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительноеотноше

ниексобеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, глав-ной мысли текста 

о природе, социальной жизни, взаимоотно-шенияхипоступкахлюдей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассужде-

ние,повествование); 

конструировать обобщения и выводы на основе полученныхрезультатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять ихдоказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текстоб изученных 

объектах и явлениях природы, событиях соци-альнойжизни; 

готовитьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией(текст,ри

сунки,фото,плакатыидругое)ктек-стувыступления. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

планироватьсамостоятельноилиспомощьюучителядей-

ствияпорешениюучебнойзадачи; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопе-раций 

Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятель-ности; 

находитьошибкивсвоейработеиустанавливатьихпричины;корректироватьсвоид

ействияпринеобходимости(снеболь- 

шойпомощьюучителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и оши-бок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том 

числевжитейскихситуациях,опасныхдляздоровьяижизни. 

Самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соот-

носитьсвоюоценкусоценкойучителя; 
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оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособов 

действия,принеобходимостикорректироватьих. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьзначениеколлективнойдеятельностидляуспеш-

ногорешенияучебной(практической)задачи;активноуча-

ствоватьвформулированиикраткосрочныхидолгосрочныхцелей совместной 

деятельности (на основе изученного матери-алапоокружающемумиру); 

коллективно строить действия по достижению общей 

цели:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессире-

зультатсовместнойработы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: 

справедливораспределятьиоцениватьработукаждогоучастника;считать-

сясналичиемразныхмнений; 

недопускатьконфликтов,приихвозникновениимирнораз-

решатьихбезучастиявзрослого; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся 

научится:называтьсебяичленовсвоейсемьипофамилии,имени, 

отчеству,профессиичленовсвоейсемьи,домашнийадресиадрес своей школы; 

проявлять уважение к семейным ценностями традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в со-циумеинаприроде; 

воспроизводить название своего населённого пункта, регио-на,страны; 

приводитьпримерыкультурныхобъектовродногокрая,школьныхтрадицийипраз

дников,традицийиценностейсво-ейсемьи,профессий; 

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

и природные материалы, части расте-ний (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

группы жи-вотных(насекомые,рыбы,птицы,звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространён-ные в родном 

крае дикорастущие и культурные растения, ди-ких и домашних животных; сезонные 
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явления в разные време-на года; деревья, кустарники, травы; основные группы 

живот-ных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их 

наиболеесущественныепризнаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и до-

машнимиживотными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложныегрупповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за се-зонными изменениями в природе 

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

воз-духа)иопытыподруководствомучителя; 

использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие позитивное и негатив-ное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в обще-ственныхместах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школь-ника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоватьсябытовымиэлектроприборами; 

соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены;соблюдатьправилабезоп

асногоповеденияпешехода;соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

с помощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневником 

и электронными образовательнымииинформационнымиресурсами. 

класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится:находитьРоссиюнакар

темира,накартеРоссииМоскву, 

свойрегиониегоглавныйгород; 

узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедера-

ции(гимн,герб,флаг)исвоегорегиона; 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициям своего народа 

и других народов, 

государственнымсимволамРоссии;соблюдатьправиланравственногоповеде-

ниявсоциумеинаприроде; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по 

ихописанию,рисункамифотографиям,различатьихвокружаю-щеммире; 
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приводить примеры изученных традиций, обычаев и празд-ников народов 

родного края; важных событий прошлого и на-

стоящегородногокрая;трудовойдеятельностиипрофессийжителейродногокрая; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложныенаблюденияиопытысприроднымиобъектами,измерения; 

приводитьпримерыизученныхвзаимосвязейвприроде,примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни чело-века; 

описыватьнаосновепредложенного  плана  или  опорныхслов изученные 

культурные объекты (достопримечательностиродногокрая,музейныеэкспонаты); 

описыватьнаосновепредложенного  плана  или  

опорныхсловизученныеприродныеобъектыиявления,втомчислезвёзды,созвездия,пла

неты; 

группировать изученные объекты живой и неживой 

природыпопредложеннымпризнакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основевнешнихпризнаков; 

ориентироваться на местности по местным природным 

признакам,Солнцу,компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания оприродеиобществе; 

использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и вприроде, оценивать 

примеры позитивного и негативного отно-шения к объектам природы, проявления 

внимания, помощилюдям,нуждающимсявней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правилабезопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и ме-

тро;соблюдатьрежимдняипитания;безопасноиспользоватьмессенджерывусловияхко

нтроли-руемогодоступавинформационно-коммуникационнуюсеть«Интернет»; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообще-

ствахспомощьюучителя(принеобходимости). 

класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся 

научится:различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедера- 

ции(гимн,герб,флаг); 
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проявлять уважение к государственным символам России исвоегорегиона; 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонарода

идругихнародов;соблюдатьправи-ланравственногоповедениявсоциуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объ-ектов и 

достопримечательностей родного края; столицы Рос-

сии,городовРоссийскойФедерациисбогатойисториейикультурой;российскихцентров

декоративно-прикладногоис-кусства; проявлять интерес и уважение к истории и 

культуренародовРоссии; 

показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира; 

различать расходы и доходы семейного 

бюджета;распознаватьизученныеобъектыприродыпоихописанию, 

рисункамифотографиям,различать  их  в  окружающеммире; 

проводить по предложенному плану или инструкции неболь-шие опыты с 

природными объектами с использованием про-стейшего лабораторного 

оборудования и измерительных при-

боров;соблюдатьбезопасностьпроведенияопытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой приро-

ды,проводитьпростейшуюклассификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков 

объектыживойинеживойприроды; 

описывать на основе предложенного плана изученные объ-

ектыиявленияприроды,выделяяихсущественныепризнакиихарактерныесвойства; 

использоватьразличныеисточники  информации  о  природеи обществе для 

поиска и извлечения информации, ответов навопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи чело-

векаиприродыдляобъясненияпростейшихявленийипро-

цессоввприроде,организмечеловека;фиксироватьрезульта-ты наблюдений, опытной 

работы, в процессе коллективной де-

ятельностиобобщатьполученныерезультатыиделатьвыводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые вы-сказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая вы-

ступлениеиллюстрациями(презентацией); 
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соблюдать правила безопасного поведения пассажира желез-

нодорожного,водногоиавиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе тре-бования к 

двигательной активности и принципы здорового пи-тания; 

соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилогодома; 

соблюдать правила нравственного поведения на 

природе;безопасноиспользоватьперсональныеданныевусловиях 

контролируемогодоступавинформационно-коммуникацион-

нуюсеть«Интернет»; 

ориентироваться в   возможных   мошеннических   

действияхприобщениивмессенджерах. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся 

научится:проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонар

одаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии; 

соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме;показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеогра- 

фические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, 

моря,омывающиетерриториюРоссии); 

показыватьнаисторическойкартеместаизученныхистори-ческихсобытий; 

находитьместоизученныхсобытийналентевремени; 

знать основные права и обязанности гражданина Россий-скойФедерации; 

соотноситьизученныеисторическиесобытияиисториче-

скихдеятелейсвекамиипериодамиисторииРоссии; 

рассказыватьогосударственныхпраздникахРоссии,наибо-лее важных событиях 

истории России, наиболее известныхроссийских исторических деятелях разных 

периодов, досто-примечательностяхстолицыРоссиииродногокрая; 

описывать на основе предложенного плана изученные объ-екты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе госу-

дарственнуюсимволикуРоссииисвоегорегиона; 
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проводитьпопредложенному/самостоятельносоставленно-

муплануиливыдвинутомупредположениюнесложныена- 

блюдения, опыты с объектами природы с использованием про-стейшего 

лабораторного оборудования и измерительных при-

боров,следуяправиламбезопасноготруда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и нежи-вой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, раз-личатьихвокружающеммире; 

группировать изученные объекты живой и неживой приро-

ды,самостоятельновыбираяпризнакдлягруппировки;прово-дить простейшие 

классификации; сравнивать объекты 

живойинеживойприродынаосновеихвнешнихпризнаковиизвест-

ныххарактерныхсвойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объясне-ния простейших 

явлений и процессов в природе (в том числесмены дня и ночи, смены времён года, 

сезонных изменений вприродесвоейместности,причинысменыприродныхзон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирно-

гонаследиявРоссииизарубежом(впределахизученного); 

называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихре-шения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые вы-

сказыванияоприродеиобществе; 

использоватьразличныеисточникиинформациидляпоискаиизвлеченияинформа

ции,ответовнавопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на 

природе;осознаватьвозможныепоследствиявредныхпривычекдля 

здоровьяижизничеловека; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияприиспользова-

нииобъектовтранспортнойинфраструктурынаселённогопунк-

та,втеатрах,кинотеатрах,торговыхцентрах,паркахизонахотдыха,учрежденияхкультур

ы(музеях,библиотекахит.д.);соблюдатьправилабезопасногоповеденияприезденавело-

сипеде,самокатеидругихсредствахиндивидуальноймобильности;осуществлять 

безопасный поиск образовательных ресурсов иверифицированной информации в 

информационно-телекомму-
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никационнойсети«Интернет»;соблюдатьправилабезопасногодляздоровьяиспользова

нияэлектронныхобразовательныхиинформационных ресурсов. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

ПрограммапоОРКСЭнауровненачальногообщегообразованиясоставленанаосно

ветребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначального

общегообразованияФГОСНОО,атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся, сформулированные 

в федеральной рабочей программе 

воспитания.ПрограммапоОРКСЭсостоитизучебныхмодулейповыбору:«Основыправ

ославнойкультуры»,«Основыисламскойкультуры»,«Основыбуддийскойкультуры»,«

Основыиудейскойкультуры»,«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»,«Основы

светскойэтики».Выбормодуляосуществляетсяпозаявлениюродителей(законныхпредс

тавителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

ПланируемыерезультатыосвоениякурсаОРКСЭвключаютрезультатыпо 

каждому учебному модулю. При конструировании планируемых 

результатовучитываютсяцелиобучения,требования,которыепредставленывстандарте,

и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты 

содержатпереченьличностныхиметапредметныхдостижений,которыеприобретаетка

ждыйобучающийся,независимоотизучаемогомодуля.Посколькупредметизучаетсяод

ингод(4класс),товсерезультатыобученияпредставляютсязаэтотпериод.ЦельюОРКСЭ

являетсяформированиеуобучающегосямотивациик осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважениикультурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а 

такжекдиалогуспредставителямидругихкультуримировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 

– знакомствообучающихсясосновамиправославной,мусульманской,буддийской

,иудейскойкультур,основамимировыхрелигиозныхкультурисветской 

этикиповыборуродителей(законныхпредставителей); 

– развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм 

иценностейвжизниличности,семьи,общества; 
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– обобщениезнаний,понятийипредставленийодуховнойкультуреиморали,ранее

полученныхвначальнойшколе,формированиеценностносмысловойсферыличностису

чётоммировоззренческихикультурныхособенностейипотребностейсемьи; 

– развитиеспособностейобучающихсякобщениювполиэтничной,разномировоз

зренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимногоуважения и 

диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ –

культурологическийподход,способствующийформированиюумладшихшкольников 

первоначальных представлений о культуре традиционных религийнародов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской(гражданской)этике,основаннойнаконституционныхправах,свободахиобязан

ностяхчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитиюу 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях 

религиозныхисветскихтрадицийнародовРоссии,формированиюценностногоотношен

ияксоциальнойреальности,осознаниюролибуддизма,православия,ислама,иудаизма, 

светской этики в истории и культуре нашей страны. 

КоммуникативныйподходкпреподаваниюпредметаОРКСЭпредполагаеторганизацию

коммуникативнойдеятельностиобучающихся,требующейотнихумениявыслушивать 

позицию партнёра по деятельности, принимать её, 

согласовыватьусилиядлядостиженияпоставленнойцели,находитьадекватныевербаль

ныесредствапередачиинформацииирефлексии.Деятельностныйподход,основывающи

йсянапринципедиалогичности,осуществляетсявпроцессеактивного взаимодействия 

обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией,обсужденияразныхточекзренияит.п. 

Предпосылкамиусвоениямладшимишкольникамисодержаниякурсаявляютсяпс

ихологические особенности детей, завершающих обучениев начальной школе: 

интерес к социальной жизни, любознательность, принятиеавторитета взрослого. 

Психологи подчёркивают естественную открытость 

детейэтоговозраста,способностьэмоциональнореагироватьнаокружающуюдействите

льность,острореагироватькакнадоброжелательность,отзывчивость,доброту других 

людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид 

иоскорблений.Всёэтостановитсяпредпосылкойкпониманиюзаконовсуществованиявс
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оциумеипринятиюихкакруководстваксобственномуповедению.Вместестемвпроцессе

обучениянеобходимоучитывать,чтомладшиешкольникиструдомусваиваютабстрактн

ыефилософскиесентенции,нравственныепоучения,поэтомуособоевниманиедолжноб

ытьуделеноэмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, 

связаннойспроявлениемилинарушениемнравственных,этическихнорм,обсуждениеко

нкретныхжизненныхситуаций,дающихобразцынравственноценногоповедения. 

ВрамкахреализацииОРКСЭвчастипреподаванияучебныхмодулейпо основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка 

обучающихсякучастиювбогослужениях,обучениерелигиознойпрактикеврелигиозной

общине. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа 

(одинчасвнеделю в4классе). 

Содержание обучения 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Россия–нашаРодина.Введениевправославнуютрадицию.Культураи религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в 

православнойтрадиции.Золотоеправилонравственности.Любовькближнему.Отношен

иектруду.   Долги   ответственность.   Милосердиеи   сострадание.   

ПравославиевРоссии.Православныйхрамидругиесвятыни.Символическийязыкправос

лавнойкультуры:христианскоеискусство(иконы,фрески,церковноепение,прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семьяиеёценности. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфесс

иональногонародаРоссии. 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и 

религия.Пророк Мухаммад –образец человека иучитель нравственности в 

исламскойтрадиции.Вочтоверятмусульмане.Доброизловисламскойтрадиции.Нравств

енныеосновыислама.Любовькближнему.Отношениектруду.Долгиответственность.М

илосердиеисострадание.Столпыислама.Обязанностимусульман.Длячегопостроенаик

акустроенамечеть.Мусульманскоелетоисчислениеикалендарь.ИсламвРоссии.Семьяв

исламе.ПраздникиисламскихнародовРоссии:ихпроисхождениеиособенностипроведе

ния.Искусствоислама. 
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Любовь  и    уважение    к    Отечеству.    Патриотизм    

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Россия–

нашаРодина.Введениевбуддийскуюдуховнуютрадицию.Культураирелигия.Буддаиег

оучение.Буддийскиесвятыни.Буддыибодхисатвы.Семьяв буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийскойкартине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни.Буддийскиесвященныесооружения.Буддийскийхрам.Буддийский 

календарь.Праздники вбуддийской культуре.Искусствовбуддийскойкультуре. 

Любовь  и    уважение    к    Отечеству.    Патриотизм    

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культураирелигия.Тора–главнаякнигаиудаизма.Классическиетекстыиудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. 

Храмв   жизнииудеев.   Назначение   синагоги   и   её   устройство.   Суббота   

(Шабат)в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневнойжизниевреев.Ответственноепринятиезаповедей.Еврейскийдом.Еврейск

ийкалендарь:егоустройствоиособенности.Еврейскиепраздники:ихисторияитрадиции.

Ценностисемейнойжизнивиудейскойтрадиции. 

Любовь  и    уважение    к    Отечеству.    Патриотизм    

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура 

народовРоссии.Мировыерелигииииудаизм.Ихоснователи.Священныекнигихристиан

ства,ислама,иудаизма,буддизма.Хранителипреданияврелигиях.Человекврелигиозны

хтрадицияхнародовРоссии.Доброизло.Священныесооружения. Искусство в 

религиозной культуре. Религия и мораль. 

Нравственныезаповедихристианства,ислама,иудаизма,буддизма.Обычаииобряды.Пр

аздникиикалендариврелигиях.Семья,семейныеценности.Долг,свобода,ответственнос
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ть, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальныепроблемыобществаиотношениекнимразныхрелигий. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфесс

иональногонародаРоссии. 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники 

какоднаизформисторическойпамяти.ОбразцынравственностивкультуреОтечества,вк

ультурахразныхнародовРоссии.Государствоиморальгражданина,основной закон 

(Конституция) в государстве как источник российской 

светской(гражданской)этики.Трудоваямораль.Нравственныетрадициипредпринимат

ельства.Чтозначитбытьнравственнымвнашевремя.Нравственныеценности, идеалы, 

принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и 

этикасемейныхотношений.Этикет.Образованиекакнравственнаянорма.Методынравс

твенногосамосовершенствования. 

Любовь  и    уважение    к    Отечеству.    Патриотизм    

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

Планируемые результаты 

освоения учебного предмета 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

на уровне начальногообщего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛичностныерезультатыосвоенияпрограммыпоОРКСЭнауровненачальногообще

гообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияисп

особствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявн

утреннейпозицииличности.Врезультатеизученияпредмета«Основырелигиозныхкуль

турисветскойэтики»в4классеуобучающегося 

будутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

– пониматьосновыроссийскойгражданскойидентичности,испытыватьчувствого

рдостизасвоюРодину; 

– формировать национальную и гражданскую самоидентичность, 
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осознаватьсвоюэтническуюинациональнуюпринадлежность; 

– пониматьзначениегуманистическихидемократическихценностныхориентаци

й;осознаватьценностьчеловеческойжизни; 

– понимать значение нравственных норм и ценностей как условия 

жизниличности,семьи,общества; 

– осознаватьправогражданинаРФисповедоватьлюбуютрадиционнуюрелигиюи

линеисповедоватьникакойрелигии; 

– строитьсвоёобщение,совместнуюдеятельностьнаосновеправилкоммуникаци

и:умениядоговариваться,мирноразрешатьконфликты,уважатьдругоемнениенезависи

моотпринадлежностисобеседниковкрелигиииликатеизму; 

– соотноситьсвои   поступки   снравственными   ценностями,   

принятымивроссийскомобществе,проявлятьуважениекдуховнымтрадициямнародовР

оссии,терпимостькпредставителямразноговероисповедания; 

– строитьсвоёповедениесучётомнравственныхнормиправил;проявлятьв 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в 

общении,желаниепринеобходимостиприйтинапомощь; 

– понимать необходимость обогащать свои знания о 

духовнонравственнойкультуре,стремитьсяанализироватьсвоёповедение,избегатьнег

ативныхпоступковидействий,оскорбляющихдругихлюдей; 

– понимать   необходимость     бережного    отношения     к    

материальнымидуховнымценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

Врезультате изученияОРКСЭна уровне начальногообщего 

образованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучеб

ные 

действия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсал

ьныеучебныедействия,совместнаядеятельность. 

Метапредметныерезультаты: 

– овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебнойдеятельности,поискаоптимальныхсредствихдостижения; 

– формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебныедействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеёреализации,опре
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делять и находить наиболее эффективные способы достижения результата,вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе 

оценкииучётахарактераошибок,пониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельно

сти; 

– совершенствовать   умения   в   различных   видах   речевой   

деятельностиикоммуникативныхситуациях;   адекватное   использование   речевых   

средствисредствинформационнокоммуникационныхтехнологийдлярешенияразличн

ыхкоммуникативныхипознавательныхзадач; 

– совершенствоватьумениявобластиработысинформацией,осуществленияинфо

рмационногопоискадлявыполненияучебныхзаданий; 

– овладевать   навыками   смыслового   чтения   текстов   различных   стилейи   

жанров,   осознанного   построения   речевых   высказываний   в   

соответствиисзадачамикоммуникации; 

– овладеватьлогическимидействиямианализа,синтеза,сравнения,обобщения,кл

ассификации,установленияаналогийипричинноследственныхсвязей,построениярасс

уждений,отнесениякизвестнымпонятиям; 

– формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признаватьвозможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь своюсобственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зренияиоценкусобытий; 

– совершенствоватьорганизационныеумениявобластиколлективнойдеятельнос

ти,уменияопределятьобщуюцельипутиеёдостижения,уменийдоговариватьсяораспред

еленииролейвсовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственноеповедениеип

оведениеокружающих. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия 

– ориентироватьсявпонятиях,отражающихнравственныеценностиобщества–

мораль,этика,этикет,справедливость,гуманизм,благотворительность,атакжеиспользуе

мыхвразныхрелигиях(впределахизученного); 

– использоватьразныеметодыполучениязнанийотрадиционныхрелигияхисветс

кой этике(наблюдение,чтение,сравнение,вычисление); 

– применять логические действия и операции для решения учебных 
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задач:сравнивать,анализировать,обобщать,делатьвыводынаосновеизучаемогофактич

ескогоматериала; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;обосновыватьсвои 

суждения,приводить убедительныедоказательства; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Работасинформацией: 

– воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)информацию,подчёркиватьеёп

ринадлежность к определённой религии и/или кгражданской этике; 

– использоватьразныесредствадляполученияинформациивсоответствииспоста

вленнойучебнойзадачей (текстовую,графическую,видео); 

– находить дополнительную информацию к основному 

учебномуматериалувразныхинформационныхисточниках,в томчислев Интернете(в 

условияхконтролируемоговхода); 

– анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразныхисточниках, 

спомощьюучителя,оценивать еёобъективностьи правильность. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

– использоватьсмысловоечтениедлявыделенияглавноймыслирелигиозныхприт

ч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализаи 

оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, 

этики,речевогоэтикета; 

– соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;корректнозадаватьвопросы   и   

высказывать   своё   мнение;   проявлять   уважительное   отношениек 

собеседникусучётомособенностейучастниковобщения; 

– создавать       небольшие       текстыописания,   

текстырассуждениядлявоссоздания,анализаиоценкинравственноэтическихидей,пре

дставленныхврелигиозныхученияхисветскойэтике. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизацияисамоконтроль: 

– проявлять      самостоятельность,      инициативность,      

организованностьвосуществленииучебнойдеятельностиивконкретных  

жизненныхситуациях;контролироватьсостояниесвоегоздоровьяиэмоциональногоблаг

ополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы 
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ихпредупреждения; 

– проявлятьготовностьизменятьсебя,оцениватьсвоипоступки,ориентируясь  на  

нравственные  правила  и  нормы   современногороссийского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничениювповедении; 

– анализироватьситуации,отражающиепримерыположительногоинегативногоо

тношениякокружающемумиру(природе,людям,предметамтрудовойдеятельности); 

– выражатьсвоёотношениеканализируемымсобытиям,поступкам,действиям:од

обрятьнравственныенормыповедения;осуждатьпроявлениенесправедливости,жаднос

ти,нечестности,зла; 

– проявлятьвысокийуровеньпознавательноймотивации,интерескпредмету,жела

ниебольшеузнать одругихрелигияхиправилахсветской этикииэтикета. 

Совместнаядеятельность: 

– выбиратьпартнёранетолькополичнымсимпатиям, но иподеловымкачествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

приниматьзамечанияксвоейработе,объективноихоценивать; 

– владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 

договариваться,руководить; терпеливои спокойноразрешать 

возникающиеконфликты; 

– готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному 

идополнительномуматериалусиллюстративнымматериаломивидеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Предметныерезультатыобученияпомодулю«Основыправославнойкультуры»до

лжныобеспечиватьследующиедостижения обучающегося: 

– выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовногоразвития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представленийосебе,людях,окружающейдействительности; 

– выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосовершенствов

анияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

– выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховных 

и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры 

народовРоссии,российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравс
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твенногосовершенствования; 

– рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, 

ихзначениив   выстраивании   отношений   в   семье,   междулюдьми,   

вобщенииидеятельности; 

– раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

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

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

грехом,спасение),основноесодержаниеисоотношениеветхозаветныхДесятизаповедей

иЕвангельскихзаповедейБлаженств,христианскогонравственногоидеала;объяснять«з

олотоеправилонравственности»вправославнойхристианскойтрадиции; 

– первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения

(своихидругихлюдей) спозицийправославнойэтики; 

– раскрывать     своими      словами      первоначальные      

представленияомировоззрении(картинемира)вправославии,вероученииоБогеТроице

,Творении, человеке, БогочеловекеИисусеХристекакСпасителе, Церкви; 

– рассказыватьоСвященномПисанииЦеркви–

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

святых,священнослужителях,богослужениях,молитвах,Таинствах(общеечислоТаинст

в,смыслТаинств  Крещения,  Причастия,  Венчания,  Исповеди),  

монашествеимонастыряхвправославнойтрадиции; 

– рассказывать о назначении и устройстве православного храма 

(собственнохрам,притвор,алтарь,иконы,иконостас),нормахповедениявхраме,общени

ясмирянамиисвященнослужителями; 

– рассказыватьоправославныхпраздниках(неменеетрёх,включаяВоскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначениипоста; 

– раскрывать основное содержание норм отношений в православной 

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

матери,братьямисёстрам,старшимповозрасту,предкам;православныхсемейныхценнос

тей; 

– распознаватьхристианскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмысл(пра

вославныйкрест) и значениевправославной культуре; 

– рассказыватьохудожественнойкультуре   в   православной   
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традиции,обиконописи;выделять иобъяснять особенности 

иконвсравнениискартинами; 

– излагать основные исторические сведения о возникновении 

православнойрелигиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами 

объяснять рольправославиявстановлениикультурынародов   России,   российской   

культурыигосударственности; 

– первоначальный опыт поисковой,проектнойдеятельностипо 

изучениюправославного исторического и культурного наследия в своей местности, 

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

оформлениюипредставлению еёрезультатов; 

– приводитьпримерынравственныхпоступков,   совершаемыхсопоройна 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установкуличности,поступатьсогласносвоейсовести; 

– выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отно

шениячеловека,людейвобществе крелигии,свободы 

вероисповедания;пониманиероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелигио

зного(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационально

го,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашейобщейРодине–

России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

– называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрёх,кромеизучаемой),народ

ы России, для которых традиционными религиями исторически 

являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

– выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценности 

человеческой жизни в православной духовнонравственной культуре,традиции. 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Предметныерезультаты  освоения  образовательной  программы  модуля 

«Основыисламскойкультуры»должныотражатьсформированностьумений: 

– выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставлен

ийосебе,людях,окружающейдействительности; 

– выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосовершенствов

анияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 
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– выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховных 

и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры 

народовРоссии,российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравс

твенногосовершенствования; 

– рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской 

религиознойморали,ихзначенииввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми,воб

щенииидеятельности; 

– раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвисламскойкультуре,

традиции(вера,искренность,милосердие,ответственность,справедливость,честность,

великодушие,скромность,верность,терпение,выдержка,достойноеповедение,стремле

ниекзнаниям); 

– первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения

(своихидругихлюдей) спозицийисламскойэтики; 

– раскрывать     своими      словами      первоначальные      представленияо 

мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и еёосновах; 

– рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни 

пророкаМухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, 

хадж,пост,закят,дуа,зикр); 

– рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), 

нормахповедения вмечети,общениясверующими ислужителямиислама; 

– рассказыватьопраздникахвисламе(Уразабайрам,Курбанбайрам,Маулид); 

– раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвисламскойсемье,обязаннос

тей и ответственностичленов семьи; норм отношений детей к 

отцу,матери,братьямисёстрам,старшимповозрасту,предкам;нормотношенийсдальним

и родственниками,соседями;исламскихсемейныхценностей; 

– распознаватьисламскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмыслиохарак

теризоватьназначениеисламскогоорнамента; 

– рассказыватьохудожественнойкультуревисламскойтрадиции,религиозныхнап

евах,каллиграфии,архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде; 

– излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииисламскойрелигиоз

ной   традиции   в   России,   своими   словами   объяснять   роль   исламав    

становлении     культуры     народов     России,     российской     
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культурыигосударственности; 

– первоначальный опыт поисковой,проектнойдеятельностипо 

изучениюисламского исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению 

еёрезультатов; 

– приводитьпримерынравственныхпоступков,   совершаемыхсопоройна 

этические нормы религиозной культуры и 

внутреннююустановкуличностипоступатьсогласносвоейсовести; 

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора,отношениячеловека,людейв обществе крелигии,свободы 

вероисповедания;пониманиероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелигио

зного(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационально

го,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашейобщейРодине–

России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

– называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрёх,кромеизучаемой),народ

ы России, для которых традиционными религиями исторически 

являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

– выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичело

веческой жизни висламской духовнонравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Предметные   результаты   освоения    образовательной    

программымодуля«Основыбуддийскойкультуры»должныотражатьсформированност

ьумений: 

– выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовногоразвития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представленийосебе,людях,окружающейдействительности; 

– выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершен

ствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

– выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховных 

и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры 

народовРоссии,российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравс

твенного совершенствования; 
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рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской 

религиознойморали,ихзначенииввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми,воб

щенииидеятельности; 

– раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

буддийскойкультуре,традиции(сострадание,милосердие,любовь,ответственность,бла

гиеинеблагиедеяния,освобождение,борьбасневедением,уверенностьвсебе,постоянств

оперемен,внимательность);основныхидей(учения)Буддыосущностичеловеческой 

жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности каксовокупности  

всех   поступков;    значение   понятий    «правильное   

воззрение»и«правильноедействие»; 

– первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения

(своихидругихлюдей) спозицийбуддийскойэтики; 

– раскрывать     своими      словами      первоначальные      представленияо 

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

(буддах),бодхисаттвах,Вселенной,человеке,обществе,сангхе,сансареинирване;поним

аниеценностилюбойформыжизникаксвязаннойсценностьючеловеческойжизниибыти

я; 

– рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле 

принятия,восьмеричномпутиикарме; 

– рассказыватьоназначениииустройствебуддийскогохрама,нормахповедениявх

раме,общениясмирскимипоследователямииламами; 

– рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

– раскрывать основноесодержание норм отношений в буддийской 

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

матери,братьямисёстрам,старшимповозрасту,предкам;буддийскихсемейныхценносте

й; 

– распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её 

смыслизначениевбуддийскойкультуре; 

– рассказыватьо художественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 

– излагатьосновные исторические сведенияо 

возникновениибуддийскойрелигиозной традициив истории и в России,своими 

словами объяснять рольбуддизмав  становлении  культуры  народов  России,  
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российской  культурыигосударственности; 

– первоначальный опыт поисковой,проектнойдеятельностипо 

изучениюбуддийского исторического и культурного наследия в своей местности, 

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

оформлениюипредставлению еёрезультатов; 

– приводитьпримерынравственныхпоступков,   

совершаемыхсопоройнаэтические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установкуличности,поступатьсогласносвоейсовести; 

– выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отно

шениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания; 

пониманиероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(прив

одитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,граждан

ского)патриотизма,любвикОтечеству,нашейобщейРодине–

России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

– называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрёх,кромеизучаемой),народ

ы России, для которых традиционными религиями исторически 

являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

– выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичело

веческойжизнивбуддийской духовнонравственнойкультуре, традиции. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Предметныерезультаты  освоения  образовательной  программы  модуля 

«Основыиудейскойкультуры»должныотражатьсформированностьумений: 

– выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставлен

ийосебе,людях,окружающейдействительности; 

– выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосовершенствов

анияироливэтомличных усилийчеловека,приводитьпримеры; 

– выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховных 

и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры 

народовРоссии,российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравс

твенногосовершенствования; 

– рассказыватьонравственных   заповедях,   нормах   иудейской   
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морали,ихзначенииввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеяте

льности; 

– раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвиудейскойкультуре, 

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

сострадание,ответственность,послушание,исполнениезаповедей,борьбасгрехомиспас

ение),основноесодержаниеиместозаповедей(преждевсего,Десятизаповедей)вжизниче

ловека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской 

религиознойтрадиции; 

– первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения

(своихидругихлюдей) спозицийиудейскойэтики; 

– раскрывать     своими      словами      первоначальные      представленияо 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об 

основныхпринципахиудаизма; 

– рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о 

Талмуде,произведенияхвыдающихсядеятелейиудаизма,богослужениях, молитвах; 

– рассказыватьоназначениииустройствесинагоги,ораввинах,нормахповеденияв

синагоге,общениясмирянамиираввинами; 

– рассказыватьобиудейскихпраздниках(неменеечетырёх,включаяРошаШана, 

ЙомКиппур,Суккот, Песах),постах,назначении поста; 

– раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвеврейскойсемье,обязанност

ей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, 

матери,братьямисёстрам,старшимповозрасту,предкам;иудейскихтрадиционныхсемей

ныхценностей; 

– распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её 

смысл(магендовид) изначениевеврейскойкультуре; 

– рассказыватьохудожественнойкультуревиудейскойтрадиции,каллиграфии,ре

лигиозныхнапевах,архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде; 

– излагать    основные   исторические   сведения    о   появлении    иудаизмана 

территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в 

становлениикультурынародовРоссии,российскойкультурыи государственности; 

– первоначальный опыт поисковой,проектнойдеятельностипо 

изучениюиудейского исторического и культурного наследия в своей местности, 
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регионе(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и 

представлению еёрезультатов; 

– приводитьпримерынравственныхпоступков,   совершаемыхсопоройна 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 

установкуличности,поступатьсогласносвоейсовести; 

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора,отношениячеловека,людейв обществе крелигии,свободы 

вероисповедания;пониманиероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелигио

зного(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационально

го,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашейобщейРодине–

России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

– называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрёх,кромеизучаемой),народ

ы России, для которых традиционными религиями исторически 

являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

– выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичело

веческойжизни виудейской духовнонравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Предметныерезультаты  освоения  образовательной  программы  модуля 

«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»должныотражатьсформированно

стьумений: 

– выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставлен

ийосебе,людях,окружающейдействительности; 

– выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершен

ствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

– выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховных 

и нравственных ценностей, духовно нравственной культуры 

народовРоссии,российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравс

твенногосовершенствования; 

– рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в 

традиционныхрелигиях   России    (православие,    ислам,    буддизм,    иудаизм),    их   

значенииввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми; 
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– раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, 

свобода,ответственность,милосердие,заботаослабых,взаимопомощь)врелигиознойку

льтуренародовРоссии(православии,исламе,буддизме,иудаизме);объяснять 

«золотоеправилонравственности»врелигиозныхтрадициях; 

– соотноситьнравственныеформыповеденияснравственныминормами,заповедя

мивтрадиционныхрелигияхнародовРоссии; 

– раскрывать     своими      словами      первоначальные      представленияо 

мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, 

буддизма,иудаизма;обоснователяхрелигий; 

– рассказыватьосвященныхписанияхтрадиционныхрелигийнародовРоссии(Биб

лия,Коран,   Трипитака(Ганджур),   Танах),   

хранителяхпреданияислужителяхрелигиозногокульта(священники,муллы,ламы,равв

ины),религиозныхобрядах,ритуалах,обычаях(1–2примера); 

– рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений 

(храмов)традиционных религий народов России, основных нормах поведения в 

храмах,общениясверующими; 

– рассказыватьорелигиозныхкалендаряхипраздникахтрадиционныхрелигийнар

одовРоссии(православия,ислама,буддизма,иудаизма,неменееодногорелигиозногопраз

дникакаждойтрадиции); 

– раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной 

семье(православие,ислам,буддизм,иудаизм),общеепредставлениеосемейныхценностя

хвтрадиционныхрелигияхнародовРоссии;   понимание   

отношенияктруду,учениювтрадиционныхрелигияхнародовРоссии; 

– распознаватьрелигиознуюсимволикутрадиционныхрелигийнародовРоссии(п

равославия,ислама,буддизма,иудаизмаминимальнопоодномусимволу), 

объяснятьсвоимисловами еёзначениеврелигиознойкультуре; 

– рассказывать о художественной культуре традиционных религий 

народовРоссии(православныеиконы,исламскаякаллиграфия,буддийскаятанкопись);гл

авных особенностях религиозного искусства православия,ислама,буддизма,иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика 

религиозныхтекстов,музыкиилизвуковойсреды); 

– излагатьосновные исторические сведенияо ролитрадиционных 
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религийвстановлениикультурынародовРоссии,российскогообщества,российскойгосу

дарственности; 

– первоначальный опыт поисковой,проектнойдеятельностипо 

изучениюисторическогоикультурногонаследиятрадиционныхрелигийнародовРоссии

всвоейместности,регионе(храмы,монастыри,святыни,памятныеисвятыеместа),оформ

лениюипредставлениюеёрезультатов; 

– приводитьпримерынравственныхпоступков,   совершаемыхсопоройна 

этические нормы религиозной культуры и 

внутреннююустановкуличностипоступатьсогласносвоейсовести; 

– выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отно

шениячеловека,людейв обществе крелигии,свободы 

вероисповедания;пониманиероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелигио

зного(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационально

го,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашейобщейРодине–

России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

– называть традиционные религии в России, народы России, для 

которыхтрадиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм,иудаизм; 

– выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичело

веческойжизнивтрадиционныхрелигияхнародовРоссии. 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Предметныерезультаты  освоения  образовательной  программы  модуля 

«Основысветскойэтики»должныотражатьсформированностьумений: 

– выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставлен

ийосебе,людях,окружающейдействительности; 

– выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершен

ствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

– выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховных 

и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры 

народовРоссии,российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравс

твенногосовершенствования; 
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– рассказыватьороссийскойсветской(гражданской)этикекакобщепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и 

поведениялюдей,основанныхнароссийскихтрадиционныхдуховныхценностях,консти

туционныхправах,свободахиобязанностяхчеловекаигражданинавРоссии; 

– раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийроссийскойсветской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, 

ценностьидостоинствочеловеческойжизни,взаимоуважение,веравдобро,человеколюб

ие,милосердие,добродетели,   патриотизм,   труд)   в   отношениях   

междулюдьмивроссийскомобществе;объяснять«золотоеправилонравственности»; 

– высказыватьсужденияоценочного характерао 

значениинравственностивжизничеловека,семьи,народа,обществаигосударства;умени

еразличатьнравственныенормыинормыэтикета,приводитьпримеры; 

– первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения 

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

– раскрывать своими словами первоначальные представления об 

основныхнормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, 

российскийпатриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти 

предков,историческогоикультурногонаследияиособенностейнародовРоссии,российск

огообщества;уважениечести,достоинства,доброгоименилюбогочеловека;любовькпри

роде,заботаоживотных,охранаокружающей среды; 

– рассказыватьопраздникахкакоднойизформисторическойпамятинарода,общес

тва;российскихпраздниках(государственные,народные,религиозные,семейныепраздн

ики);российскихгосударственныхпраздниках,ихисторииитрадициях (не менее 

трёх),религиозных праздниках(не менее двух разныхтрадиционных религий народов 

России), праздниках в своём регионе (не 

менееодного),оролисемейныхпраздниковвжизничеловека,семьи; 

– раскрыватьосновноесодержание пониманиясемьи,отношенийв семьена 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья – союз 

мужчиныиженщинынаосновевзаимнойлюбвидлясовместнойжизни,рожденияивоспит

аниядетей;любовьизаботародителейодетях;любовьизаботадетейо нуждающихся в 

помощи родителях; уважение старших по возрасту, 

предков);российскихтрадиционныхсемейныхценностей; 
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– распознавать российскую государственную символику, символику 

своегорегиона,объяснятьеёзначение;выражатьуважениероссийскойгосударственност

и,законамвроссийскомобществе; 

– рассказыватьотрудовойморали,нравственныхтрадицияхтрудовойдеятельност

и,предпринимательствавРоссии;выражатьнравственнуюориентациюнатрудолюбие,ч

естныйтруд,уважениектруду,трудящимся,результатамтруда; 

– рассказывать  о    российских   культурных   и    природных    

памятниках,окультурныхи природныхдостопримечательностяхсвоегорегиона; 

– раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(гражданской)этикина     

примерах    образцов     нравственности,     российской     

гражданственностиипатриотизмависторииРоссии; 

– объяснять  своими   словами   роль   светской (гражданской)   

этикивстановлениироссийскойгосударственности; 

– первоначальный опыт поисковой,проектнойдеятельностипо 

изучениюисторическогоикультурногонаследиянародовРоссии,российскогообществав

своей местности, регионе,оформлениюипредставлениюеёрезультатов; 

– приводитьпримерынравственныхпоступков,   

совершаемыхсопоройнаэтическиенормыроссийскойсветской(гражданской)этикиивн

утреннююустановкуличностипоступатьсогласносвоейсовести; 

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора,отношениячеловека,людейв обществе крелигии,свободы 

вероисповедания;пониманиероссийскогообществакакмногоэтничногоимногорелигио

зного(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационально

го,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашейобщейРодине–

России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

– называть традиционные религии в России, народы России, для 

которыхтрадиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм,иудаизм; 

– выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичело

веческойжизнивроссийскойсветской(гражданской) этике. 

 

Изобразительное искусство 
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Программапоизобразительномуискусствунауровненачальногообщегообразова

ниясоставленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойп

рограммыначальногообщегообразованияФГОСНОО, а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,сформулированные

вфедеральнойрабочейпрограммевоспитания. 

Цель     программы       по      изобразительному      искусству      

состоитвформированиихудожественнойкультурыобучающихся,развитиихудожестве

нно-образного мышления и эстетического отношения к явлениямдействительности 

путём освоения начальных основ художественных знаний,умений,навыкови 

развитиятворческогопотенциалаобучающихся. 

Программапоизобразительномуискусствунаправленанаразвитиедуховнойкульт

урыобучающихся,формированиеактивнойэстетическойпозициипоотношениюкдейст

вительностиипроизведениямискусства,пониманиеролиизначенияхудожественнойдея

тельностивжизнилюдей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает 

всеосновныевидывизуально-

пространственныхискусств(собственноизобразительных):начальныеосновыграфики,

живописиискульптуры,декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и 

дизайн.Особоевниманиеуделеноразвитиюэстетическоговосприятияприроды,восприя

тию произведений искусства и формированию зрительских 

навыков,художественномувосприятию предметно-бытовойкультуры. 

Важнейшейзадачейявляетсяформированиеактивного,ценностногоотношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её 

архитектуре,изобразительномискусстве,внациональныхобразахпредметно-

материальнойипространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы 

какотдельные   уроки,ночащевсего   

следуетобъединятьзадачивосприятиясзадачамипрактическойтворческойработы(прис
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охраненииучебноговремени на восприятие произведений искусства и эстетического 

наблюденияокружающейдействительности). 

Программапо   изобразительномуискусству   знакомит   

обучающихсясмногообразиемвидовхудожественнойдеятельностиитехническидоступ

нымразнообразиемхудожественныхматериалов.Практическаяхудожественно-

творческаядеятельностьзанимаетприоритетноепространствоучебноговремени.Приоп

оренавосприятиепроизведенийискусствахудожественно-

эстетическоеотношениекмируформируетсяпреждевсеговсобственнойхудожественно

йдеятельности,впроцессепрактическогорешенияхудожественно-творческихзадач. 

Содержаниепрограммыпоизобразительномуискусствуструктурировано как 

система тематических модулей. Изучение содержаниявсехмодулейв1–

4классахобязательно. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения 

изобразительногоискусства–135часов:в1классе–33часа(1часвнеделю);во2классе–

34часа(1часвнеделю);в3классе–34часа(1часвнеделю);в4классе–34часа(1часвнеделю). 

Содержание обучения 

1 класс 

Модуль«Графика» 

Расположение   изображения   на   листе.     Выбор     

вертикальногоилигоризонтальногоформаталиставзависимостиотсодержанияизображ

ения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.   Графические   материалыдля 

линейногорисункаи ихособенности.Приёмырисования линией. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие – 

навыкавидениясоотношения частей целого(наосноверисунковживотных). 

Графическоепятно(ахроматическое)  и  представление  о  силуэте. 

Формированиенавыкавиденияцелостности.Цельнаяформаиеёчасти. 

Модуль«Живопись» 

Цветкакодноизглавныхсредстввыражениявизобразительномискусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти,бумагацветнаяибелая. 
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Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныескаждымцветом.Н

авыкисмешениякрасок иполучениеновогоцвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение 

настроениявизображаемомсюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюивосприятию.Развит

иенавыковработыгуашью.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостоянияврем

ёнгода.Живопись(гуашь),аппликацияилисмешаннаятехника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения. 

Модуль«Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, 

стек,тряпочка. 

Лепказверушекизцельнойформы(например,черепашки,ёжика,зайчика). 

Приёмывытягивания,вдавливания,сгибания, скручивания. 

Лепкаигрушки,характернойдляодногоизнаиболееизвестныхнародныххудожест

венныхпромыслов(дымковскаяиликаргопольскаяигрушкаилиповыборуучителясучёт

омместныхпромыслов). 

Бумажнаяпластика.Овладениепервичнымиприёмаминадрезания,закручивания,

складывания. 

Объёмнаяаппликацияизбумагиикартона. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узорывприроде.Наблюдениеузороввживойприроде(вусловияхуроканаосновеф

отографий).Эмоционально-эстетическоевосприятиеобъектовдействительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметахдекоративно-

прикладногоискусства. 

Узорыиорнаменты,создаваемыелюдьми,иразнообразиеихвидов.Орнаменты   

геометрические   и   растительные.   Декоративная   композициявкругеиливполосе. 

Представленияосимметрииинаблюдениееёвприроде.Последовательное    

ведение    работы      над      изображением      бабочкипо представлению, 

использование линии симметрии при составлении узоракрыльев. 
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Орнамент,характерныйдляигрушекодногоизнаиболееизвестныхнародныххудо

жественныхпромыслов:дымковскаяиликаргопольскаяигрушка(илиповыборуучителя

сучётомместныхпромыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём 

складываниябумагииаппликации. 

Оригами–созданиеигрушкидляновогоднейёлки.Приёмыскладываниябумаги. 

Модуль«Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем 

мире(пофотографиям),обсуждениеособенностей исоставныхчастей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание 

объёмныхпростых геометрических тел.Овладение 

приёмамисклеивания,надрезанияивырезаниядеталей;использованиеприёмасимметри

и. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды 

сказочногогородаизбумаги,картонаилипластилина. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение 

сюжетногоиэмоциональногосодержаниядетскихработ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и 

предметнойсредыжизничеловекавзависимостиотпоставленнойаналитическойиэстети

ческойзадачинаблюдения(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе 

содержательныхустановокучителявсоответствиисизучаемойтемой. 

Знакомствоскартиной,вкоторойярковыраженоэмоциональноесостояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет 

(произведенияВ.М.Васнецоваидругиеповыборуучителя). 

Художникизритель.Освоениезрительскихуменийнаосновеполучаемыхзнанийи

творческихпрактическихзадач–

установокнаблюдения.Ассоциацииизличногоопытаобучающихсяиоценкаэмоционал

ьногосодержанияпроизведений. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 
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Фотографирование мелких деталей природы, выражение

 яркихзрительныхвпечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических

 фотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

1 класс 

Модуль«Графика» 

Ритмлиний.Выразительностьлинии.Художественные   

материалыдлялинейногорисункаиихсвойства.Развитиенавыковлинейногорисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства 

графическихматериалов,приёмы работы. 

Ритм  пятен:  освоение  основ    композиции.    Расположение    

пятнанаплоскостилиста:сгущение,разброс,доминанта,равновесие,спокойствиеидвиж

ение. 

Пропорции–соотношениечастейицелого.Развитиеаналитическихнавыков 

видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основерисунковптиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на 

листебумаги.Определениеформыпредмета.Соотношениечастейпредмета.Светлые и 

тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. 

Умениевнимательнорассматривать и анализировать формунатурногопредмета. 

Графическийрисунокживотногосактивным выражением егохарактера. 

Рассматриваниеграфическихпроизведенийанималистическогожанра. 

Модуль«Живопись» 

Цветаосновныеисоставные.Развитиенавыковсмешиваниякрасокиполучениянов

огоцвета.Приёмыработыгуашью.Разныйхарактермазкови движений 

кистью.Пастозное,плотноеи прозрачноенанесениекраски. 

Акварельиеёсвойства.Акварельныекисти.Приёмыработыакварелью.Цвет 

тёплыйихолодный–цветовойконтраст. 

Цветтёмный   исветлый   (тональныеотношения).   

Затемнениецветаспомощьютёмнойкраскииосветлениецвета.Эмоциональнаявыразите

льностьцветовыхсостоянийиотношений. 

Цветоткрытый–

звонкийиприглушённый,тихий.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 



 

226 

 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погодыи 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря,ветер–

повыборуучителя).ПроизведенияИ.К.Айвазовского. 

Изображениесказочногоперсонажасярковыраженнымхарактером(образмужско

йилиженский). 

Модуль«Скульптура» 

Лепкаизпластилинаилиглиныигрушки   –

сказочногоживотногопомотивамвыбранногохудожественногонародногопромысла(ф

илимоновскаяигрушка,дымковскийпетух,каргопольскийПолканидругиеповыбору  

учителя  с  учётом  местных  промыслов).  Способ  

лепкивсоответствиистрадициямипромысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с 

передачейхарактернойпластикидвижения.Соблюдениецельностиформы,еёпреобразо

ваниеидобавлениедеталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из 

пластилинатяжёлой,неповоротливойилёгкой,стремительнойформы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях 

урока),например,снежинки,паутинки,росаналистьях.Ассоциативноесопоставлениесо

рнаментамивпредметахдекоративно-

прикладногоискусства(например,кружево,вышивка,ювелирныеизделия). 

Рисунок   геометрического    орнамента    кружева    или    вышивки. 

Декоративнаякомпозиция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 

Поделкииз подручных нехудожественных 

материалов.Декоративныеизображения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские,дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с 

учётомместныххудожественныхпромыслов). 

Декородеждычеловека.Разнообразиеукрашений.Традиционныенародныеженск

иеимужскиеукрашения.Назначениеукрашенийиихрольвжизнилюдей. 

Модуль«Архитектура» 
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Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, 

разныевариантыскладывания,закручивания,надрезания.Макетированиепространства

детскойплощадки. 

Построениеигровогосказочногогородаизбумаги(наосновесворачиваниягеометр

ическихтел–

параллелепипедовразнойвысоты,цилиндровспрорезямиинаклейками);завивание,скру

чиваниеискладываниеполоскибумаги(например,гармошкой).Образздания.Памятник

иотечественной архитектуры с ярко выраженным характером здания. 

Рисунокдомадлядоброгоилизлогосказочногоперсонажа(иллюстрациясказкиповыбор

уучителя). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение 

сюжетногоиэмоциональногосодержаниядетскихработ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных 

деталей,анализихконструкциииэмоциональноговоздействия.Сопоставлениеихсрукот

ворнымипроизведениями. 

Восприятиеорнаментальныхпроизведенийприкладногоискусства(например,кр

ужево,шитьё,резьбаироспись). 

Восприятиепроизведенийживописисактивнымвыражениемцветовогосостояния

вприроде.ПроизведенияИ.И.Левитана,И.И.Шишкина,Н.П.Крымова.Восприятие

 произведений анималистического жанра в

 графике(например,произведенийВ.В.Ватагина,Е.И.Чарушина)ивску

льптуре(произведенияВ.В.Ватагина).Наблюдениеживотныхсточкизренияих 

пропорций,характерадвижения,пластики. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе 

Paintилидругомграфическомредакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами.Транс

формацияикопированиегеометрическихфигурвпрограммеPaint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, 

кисточка,ластик,заливкаидругие)впрограммеPaint на основепростых 

сюжетов(например,образдерева). 



 

228 

 

ОсвоениеинструментовтрадиционногорисованиявпрограммеPaintнаосноветем

ы«Тёплыйихолодныйцвета»(например,«Горящийкостёрвсинейночи»,«Перожар-

птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. 

Масштаб.Доминанта.Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответст

вующихизучаемойтеме. 

1 класс 

Модуль«Графика» 

Эскизыобложкиииллюстраций   к   детской   книге   сказок   

(сказкаповыбору).Рисунокбуквицы.Макеткниги-игрушки.Совмещениеизображенияи 

текста.Расположениеиллюстрацийитекстанаразворотекниги. 

Поздравительнаяоткрытка.Открытка-

пожелание.Композицияоткрытки:совмещениетекста(шрифта)иизображения.Рисунок

открыткиилиаппликация. 

Эскизплаката  или  афиши.  Совмещение  шрифта  и  изображения. 

Особенностикомпозицииплаката. 

Графическиезарисовкикарандашамипопамятиилинаосновенаблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своегогорода. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, 

взаиморасположениечастейлица. 

Эскизмаскидлямаскарада:изображениелица–

маскиперсонажасярковыраженнымхарактером.Аппликацияизцветнойбумаги. 

Модуль«Живопись» 

Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуашиили карандаша 

и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре:эскиз занавеса (или 

декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом(сказкаповыбору). 

Тематическаякомпозиция«Праздниквгороде».Гуашьпоцветнойбумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или 

аппликации.Натюрмортизпростыхпредметовснатурыилипопредставлению. 

«Натюрморт-

автопортрет»изпредметов,характеризующихличностьобучающегося. 
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Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. 

Выбордляизображениявременигода,временидня,характерапогодыиособенностейланд

шафта(лесилиполе,рекаилиозеро);количествоисостояниенебавизображении. 

Портретчеловекапопамятиипредставлениюсопоройнанатуру.Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей еголичности с 

использованием выразительных возможностей 

композиционногоразмещениявплоскостилиста,особенностейпропорцийимимикилиц

а,характерацветовогорешения,сильногоилимягкогоконтраста,включениявкомпозици

ю дополнительныхпредметов. 

Модуль«Скульптура» 

Созданиеигрушкиизподручногонехудожественногоматериала,приданиеейоду

шевлённого   образа   (добавления   деталей   лепных   

илиизбумаги,нитокилидругихматериалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известнойсказки 

илисозданиеэтогоперсонажапутёмбумагопластики. 

Освоениезнанийовидахскульптуры(поназначению)ижанрахскульптуры(посюж

етуизображения). 

Лепкаэскизапарковойскульптуры.   Выражениепластики   

движениявскульптуре.Работаспластилиномилиглиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Приёмыисполненияорнаментовивыполнениеэскизовукрашенияпосуды из 

дерева и глины в традициях народных художественных промысловХохломыи 

Гжели(иливтрадицияхдругихпромысловповыборуучителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и 

созданиеорнаментаприпомощипечатокилиштампов. 

Эскизыорнаментадляросписиплатка:симметрияилиасимметрияпостроенияком

позиции,статикаидинамикаузора,ритмическиечередованиямотивов,наличиекомпози

ционногоцентра,росписьпоканве.Рассматриваниепавловопосадскихплатков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, 

например,ажурныеограды,украшенияфонарей,скамеек,киосков,подставокдляцветов. 

Модуль«Архитектура» 
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Зарисовкиисторическихпамятниковиархитектурныхдостопримечательностейго

родаилисела.Работапонаблюдениюипопамяти,наосновеиспользованияфотографийио

бразныхпредставлений. 

Проектированиесадово-парковогопространстванаплоскости(аппликация, 

коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, 

картона,пенопластаидругихподручныхматериалов.Графическийрисунок(индивидуал

ьно) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в видеколлективной 

работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 

зданийидругихэлементовгородскогопространства,выполненныхиндивидуально). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматриваниеи 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детскихкниг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы городаили 

села. Памятники архитектуры и архитектурные 

достопримечательности(повыборуучителя),ихзначениевсовременноммире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-

Петербурге(обзорпамятниковповыборуучителя). 

Художественные музеи.Виртуальные путешествия в художественныемузеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

Эрмитаж,Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительныхискусствимениА.С.Пушкина.Экскурсиивместныехудожественныем

узеиигалереи.Виртуальныеэкскурсиивзнаменитыезарубежныехудожественныемузеи

(выбормузеев–

заучителем).Осознаниезначимостииувлекательностипосещениямузеев;посещениезна

менитогомузеякаксобытие;интерескколлекциимузеяиискусствувцелом. 

Виды пространственных искусств: виды определяются по 

назначениюпроизведенийвжизнилюдей. 

Жанрывизобразительномискусстве–вживописи,графике,–

определяютсяпредметомизображения;классификацияисравнениесодержанияпроизве

денийсходногосюжета(например,портреты,пейзажи). 
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Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныххудожников-

пейзажистов:И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. 

Саврасова,В.Д.Поленова,И.К.Айвазовскогоидругих. 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныхпортретистов:В.И.С

урикова,И.Е.Репина,В.А.Сероваи других. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Построениевграфическомредактореразличныхпоэмоциональномувосприятиюр

итмоврасположенияпятеннаплоскости:покой(статика),разные направления и ритмы 

движения (например, собрались, 

разбежались,догоняют,улетают).Вместопятен(геометрическихфигур)могутбытьпрос

тыесилуэтымашинок,птичек,облаков. 

Вграфическомредакторесозданиерисункаэлементаорнамента(паттерна),его  

копирование,  многократное  повторение,  в  том  числес поворотами вокруг оси 

рисунка, и создание орнамента, в основе 

которогораппорт.Вариативноесозданиеорнаментовнаосновеодногоитогожеэлемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или 

другомграфическомредакторе). 

Совмещениеспомощьюграфическогоредакторавекторногоизображения,фотогр

афииишрифтадлясозданияплакатаилипоздравительнойоткрытки. 

РедактированиефотографийвпрограммеPictureManager:изменениеяркости,конт

раста, насыщенностицвета;обрезка, поворот,отражение. 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеиимузеиместные(повы

боруучителя). 

1 класс 

Модуль«Графика» 

Правилалинейнойивоздушнойперспективы:уменьшениеразмераизображенияп

омереудаленияотпервогоплана,смягченияцветовогоитональногоконтрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношениечастей 

фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, 

ходьба,сидящаяистоящаяфигуры. 

Графическоеизображениегероевбылин,древнихлегенд,сказокисказанийразных

народов. 
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Изображениегорода–

тематическаяграфическаякомпозиция;использованиекарандаша,мелков,фломастеров

(смешанная техника). 

Модуль«Живопись» 

Красотаприродыразныхклиматическихзон,созданиепейзажныхкомпозиций 

(горный,степной,среднерусский ландшафт). 

Портретныеизображениячеловекапопредставлениюинаблюдениюсразнымсоде

ржанием:женскийилимужскойпортрет,двойнойпортретматерииребёнка,портретпожи

логочеловека,детскийпортретилиавтопортрет,портретперсонажапопредставлению(из

выбраннойкультурнойэпохи). 

Тематическиемногофигурныекомпозиции:коллективносозданныепанно-

аппликациииз индивидуальных рисунков ивырезанных персонажейна темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам илегендам. 

Модуль«Скульптура» 

ЗнакомствососкульптурнымипамятникамигероямизащитникамОтечества,героя

мВеликойОтечественнойвойныимемориальнымикомплексами.Созданиеэскизапамят

никакоДнюПобедывВеликойОтечественнойвойне.Работаспластилиномилиглиной.В

ыражениезначительности,трагизмаипобедительнойсилы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Орнаментыразныхнародов.Подчинённостьорнаментаформеиназначениюпредм

ета,вхудожественнойобработкекоторогоонприменяется.Особенностисимволовиизоб

разительныхмотивовворнаментахразныхнародов.Орнаментывархитектуре,натканях,

одежде,предметахбытаидругие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьбаи 

роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, 

декорголовныхуборовидругие. 

Орнаментальноеукрашениекаменнойархитектурывпамятникахрусскойкультур

ы,каменнаярезьба,росписистен,изразцы. 

Народныйкостюм.Русскийнародныйпраздничныйкостюм,символыиоберегивег

одекоре.Головныеуборы.Особенностимужскойодеждыразныхсословий, 

связьукрашениякостюмамужчинысродомегозанятий. 



 

233 

 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов.Своеобразиеодеждыраз

ныхэпохикультур. 

Модуль«Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с 

окружающейприродой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство 

(каркасныйдом);изображениетрадиционныхжилищ. 

Деревяннаяизба,еёконструкцияидекор.Моделированиеизбыизбумагиилиизобра

жениенаплоскостивтехникеаппликацииеёфасадаитрадиционногодекора.Пониманиет

еснойсвязикрасотыипользы,функциональногоидекоративноговархитектуретрадицио

нногожилогодеревянногодома.Разныевидыизбинадворныхпостроек. 

Конструкцияиизображениезданиякаменногособора:свод,нефы,закомары, 

глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего 

города,соборкакархитектурнаядоминанта. 

Традицииархитектурнойконструкциихрамовыхпостроекразныхнародов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий 

храм,готическийилироманскийсобор,мечеть,пагода. 

Освоениеобразаиструктурыархитектурногопространствадревнерусского 

города.Крепостные стены ибашни, торг, посад,главныйсобор.Красотаи 

мудростьворганизации города,жизньвгороде. 

Понимание значения для современных людей сохранения 

культурногонаследия. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

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

 Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П.

 Рябушкина,И.Я.Билибинанатемыисторииитрадицийрусскойотечественнойк

ультуры.Примерыпроизведенийвеликихевропейскиххудожников:Леонардода 

Винчи,Рафаэля, Рембрандта,Пикассо(идругихповыборуучителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский 

Кремль,Новгородскийдетинец,ПсковскийКром,Казанскийкремль(идругиесучётомме

стных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). 

Памятникирусскогодеревянногозодчества.АрхитектурныйкомплекснаостровеКижи. 
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Художественнаякультураразныхэпох   и   народов.   Представленияоб    

архитектурных,    декоративных    и    изобразительных    произведенияхв культуре 

Древней Греции, других культур Древнего мира. 

АрхитектурныепамятникиЗападнойЕвропыСреднихвековиэпохиВозрождения.Произ

веденияпредметно-

пространственнойкультуры,составляющиеистоки,основаниянациональныхкультурвс

овременноммире. 

Памятники   национальным   героям.     Памятник     К.     Минину     

иД.Пожарскомускульптора 

И.П.МартосавМоскве.Мемориальныеансамбли:МогилаНеизвестногоСолдатавМоскв

е;памятник-ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевом 

кургане(идругиеповыборуучителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

ИзображениеиосвоениевпрограммеPaintправиллинейнойивоздушнойперспекти

вы: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективныхсокращений,цветовыхитональныхизменений. 

Моделированиевграфическомредактореспомощьюинструментовгеометрическ

ихфигурконструкциитрадиционногокрестьянскогодеревянногодома(избы)иразличн

ыхвариантовегоустройства.Моделированиеконструкцииразныхвидовтрадиционных

жилищразныхнародов (например, юрта, каркасный дом, в том числе сучётом 

местныхтрадиций). 

Моделированиевграфическомредактореспомощьюинструментовгеометрическ

ихфигурконструкцийхрамовыхзданийразныхкультур:каменныйправославныйсобор,г

отическийилироманскийсобор,пагода,мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигурилиналинейнойосновепропорцийфигурычеловека,изображениеразличныхфазд

вижения.Созданиеанимациисхематическогодвижениячеловека(присоответствующих

техническихусловиях). 

Анимацияпростогодвижениянарисованнойфигурки:загрузитьдвефазыдвижени

яфигуркиввиртуальныйредакторGIF-

анимацииисохранитьпростоеповторяющеесядвижениесвоегорисунка. 
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Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на 

темуархитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной 

эпохиилиэтнокультурныхтрадицийнародовРоссии. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

Планируемые результаты 

освоения программы по изобразительному искусству 

на уровне начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоизобразительномуискусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единствеучебной и 

воспитательной деятельности в 

соответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияисп

особствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявн

утреннейпозицииличности. 

Врезультатеизученияизобразительногоискусстванауровненачальногообщегооб

разованияуобучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

уважениеиценностноеотношениексвоейРодине–России; 

ценностно-смысловыеориентациииустановки,отражающиеиндивидуально-

личностныепозицииисоциальнозначимыеличностныекачества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

мотивациякпознаниюиобучению,готовностьксаморазвитиюиактивномуучасти

ю всоциальнозначимойдеятельности; 

позитивный  опыт    участия    в    творческой    деятельности;    

интерескпроизведениямискусстваилитературы,построеннымнапринципахнравствен

ности    и    гуманизма,    уважительного   отношения    и   интересак 

культурнымтрадициямитворчествусвоегоидругихнародов. 

Патриотическоевоспитаниеосуществляетсячерезосвоениеобучающимисясодер

жаниятрадицийотечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,народном,декор

ативно-прикладномиизобразительномискусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм в процессе восприятия иосвоенияв  личной  художественной  
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деятельности  конкретных  

знанийокрасотеимудрости,заложенныхвкультурныхтрадициях. 

Гражданскоевоспитаниеосуществляетсячерезразвитиечувстваличной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности,приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой 

культуры.Учебныйпредметспособствуетпониманиюособенностейжизниразныхнарод

овикрасотыихэстетическихидеалов.Коллективныетворческиеработысоздают условия 

для разных форм художественно-творческой 

деятельности,способствуютпониманиюдругого 

человека,становлениючувстваличнойответственности. 

Духовно-нравственноевоспитаниеявляетсястержнемхудожественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству каксфере, концентрирующей в себе 

духовно-нравственный поиск человечества.Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира обучающегося иразвитиеегоэмоционально-

образной,чувственнойсферы.Занятияискусством помогают обучающемуся обрести 

социально значимые 

знания.Развитиетворческихспособностейспособствуетростусамосознания,осознания

себякакличностиичленаобщества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие 

развитиясоциальнозначимыхотношенийобучающихся,формированияпредставлений

о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое 

воспитаниеспособствует   формированию     ценностных     ориентаций     

обучающихсявотношениикокружающимлюдям,встремлениикихпониманию,атакжев

отношенииксемье,природе, труду, искусству, культурномунаследию. 

Ценностипознавательнойдеятельностивоспитываютсякакэмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходитэто в процессе развития 

навыков восприятия и художественной 

рефлексиисвоихнаблюденийвхудожественно-

творческойдеятельности.Навыкиисследовательскойдеятельностиразвиваютсяпривы

полнениизаданийкультурно-историческойнаправленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях 
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искусства.Формированиеэстетическихчувствспособствуетактивномунеприятиюдейс

твий,приносящихвредокружающейсреде. 

Трудовоевоспитаниеосуществляетсявпроцесселичнойхудожественно-

творческой работы по освоению художественных 

материаловиудовлетворенияотсозданияреального,практическогопродукта.Воспитыв

аютсястремлениедостичьрезультат,упорство,творческаяинициатива,пониманиеэстет

икитрудовойдеятельности.Важнытакжеумениясотрудничатьсодноклассниками,рабо

татьвкоманде,выполнятьколлективную работу – обязательные требования к 

определённым заданиямпопрограмме. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияизобразительногоискусстванауровненачальногообщего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеятельн

ость. 

Пространственныепредставленияисенсорныеспособности:характеризоватьфор

мупредмета,конструкции; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальномобразе; 

сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразныхформипредм

етов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, 

конструкции;анализировать

 пропорциональныеотношения частей внутри целого 

и предметовмеждусобой; 

обобщатьформусоставнойконструкции; 

выявлять и анализировать ритмическиеотношения

 впространствеивизображении (визуальном 

образе)наустановленныхоснованиях; 

передаватьобобщенныйобразреальностиприпостроенииплоскойкомпозиции; 

соотноситьтональныеотношения(тёмное–

светлое)впространственныхиплоскостныхобъектах; 
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выявлять и анализировать эмоциональное воздействие

 цветовыхотношений 

впространственнойсредеиплоскостномизображении. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиеи исследовательскиедействия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в 

процессеосвоениявыразительныхсвойствразличныххудожественныхматериалов; 

проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпроцессесамостоятельногов

ыполненияхудожественныхзаданий;проявлятьисследовательскиеианалитическиедей

ствиянаосновеопределённыхучебных установок в процессе восприятия 

произведений 

изобразительногоискусства,архитектурыипродуктовдетскогохудожественноготворч

ества; 

использовать наблюдения для получения информации об 

особенностяхобъектовисостоянияприроды,предметногомирачеловека,городскойсред

ы; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явленияприродыипредметно-пространственнуюсредужизничеловека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, 

аналитическимидругимучебнымустановкампорезультатампроведённогонаблюдения; 

использоватьзнаково-

символическиесредствадлясоставленияорнаментовидекоративныхкомпозиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно,поназначению вжизнилюдей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по 

жанрамвкачествеинструментаанализасодержанияпроизведений; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 

Работасинформацией: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными 

пособиями;выбиратьисточникдляполученияинформации:поисковыесистемы 
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Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественныеальбомыидетскиекниги; 

анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицахисхемах; 

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемуипредста

влятьеёвразличныхвидах:рисункахиэскизах,электронныхпрезентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным 

памятникам,вотечественныехудожественныемузеиизарубежныехудожественныемуз

еи(галереи)наосновеустановок и квестов,предложенныхучителем; 

соблюдать  правила   информационной   безопасности   при   

работевИнтернете. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения–межличностного(автор–

зритель),междупоколениями,международами; 

вестидиалогиучаствоватьвобсуждении,проявляяуважительноеотношениекпрот

ивоположным   мнениям,   сопоставлять   свои   

сужденияссуждениямиучастниковобщения,выявляяикорректноотстаиваясвоипозици

ивоценкеипониманииобсуждаемогоявления; 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийиучётаи

нтересоввпроцессесовместнойхудожественнойдеятельности; 

демонстрироватьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого,художественногоил

иисследовательскогоопыта; 

анализироватьпроизведения  детского  художественного  творчествас позиций 

их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленнойучителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои 

способностисопереживать,пониматьнамеренияипереживаниясвоиидругихлюдей; 

взаимодействовать,сотрудничатьвпроцессеколлективнойработы,приниматьцел

ьсовместнойдеятельностиистроитьдействияпоеёдостижению,договариваться,выполн

ятьпоручения,подчиняться,ответственноотноситьсяксвоейзадачеподостижениюобще

горезультата. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленныеучителем; 
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соблюдатьпоследовательностьучебныхдействийпривыполнениизадания; 

уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняяпоряд

оквокружающемпространствеипроявляябережноеотношениекиспользуемымматериа

лам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлятьконтрольсвоейдеятельности впроцесседостижениярезультата. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв1классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезульт

атыпоотдельнымтемампрограммыпоизобразительномуискусству: 

Модуль«Графика» 

Осваиватьнавыкиприменениясвойствпростыхграфическихматериаловвсамосто

ятельнойтворческойработевусловияхурока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунканаосновезнакомст

васосредствамиизобразительногоязыка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, 

опытобобщенияигеометризациинаблюдаемойформыкакосновыобучениярисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально 

сравниватьпространственныевеличины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногорасположенияизобра

женияналисте. 

Уметьвыбиратьвертикальныйилигоризонтальныйформат   

листадлявыполнениясоответствующихзадачрисунка. 

Восприниматьучебную 

задачу,поставленнуюучителем,ирешатьеёвсвоейпрактическойхудожественнойдеятел

ьности. 

Уметьобсуждатьрезультатысвоейпрактическойработыиработытоварищейспози

цийсоответствияихпоставленнойучебнойзадаче,спозицийвыраженноговрисункесоде

ржанияиграфическихсредствеговыражения(врамкахпрограммногоматериала). 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 
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Знать три основных цвета; обсуждать и называть

 ассоциативныепредставления,которыерождает каждыйцвет. 

Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаиуметьформулироватьсвоёмнениесоп

оройнаопытжизненныхассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования

 результатовсмешениякрасокиполученияновогоцвета. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусопоройназрительныевпечатления,ор

ганизованныепедагогом. 

Модуль«Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска 

выразительныхобразныхобъёмныхформвприроде(например,облака,камни,коряги,фо

рмыплодов). 

Осваиватьпервичныеприёмылепкиизпластилина,приобретатьпредставления 

оцелостнойформевобъёмномизображении. 

Овладеватьпервичныминавыкамибумагопластики–

созданияобъёмныхформизбумаги путёмеёскладывания,надрезания,закручивания. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные 

примерыузороввприроде(вусловияхуроканаосновефотографий);приводитьпримеры, 

сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведенияхдекоративно-

прикладногоискусства. 

Различатьвидыорнаментовпоизобразительныммотивам:растительные,геометри

ческие,анималистические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудожественнойдеятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной 

композиции(стилизованной:декоративныйцветокилиптица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжизнилюдей.Приобрета

ть представления о глиняных игрушках

 отечественныхнародныххудожественныхпромыслов(дымковская,к

аргопольскаяигрушкиилиповыборуучителясучётомместныхпромыслов)иопытпракти

ческой 

художественнойдеятельностипомотивамигрушкивыбранногопромысла. 
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Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоформленияобщего

праздника. 

Модуль«Архитектура» 

Рассматриватьразличныепроизведенияархитектурывокружающеммире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и 

характеризоватьособенностиисоставныечастирассматриваемыхзданий. 

Осваиватьприёмыконструированияизбумаги,складыванияобъёмныхпростыхге

ометрическихтел. 

Приобретатьопытпространственногомакетирования(сказочныйгород)вформек

оллективнойигровойдеятельности. 

Приобретатьпредставленияоконструктивнойосновелюбогопредметаипервичны

енавыкианализаегостроения. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Приобретатьумениярассматривать,анализироватьдетскиерисункиспозицийихс

одержанияисюжета,настроения,композиции(расположенияналисте),цвета,атакжесоо

тветствияучебнойзадаче,поставленнойучителем.Приобретать опыт

 эстетического наблюдения природы на

 основеэмоциональныхвпечатленийс 

учётомучебныхзадачивизуальнойустановки 

учителя. 

Приобретатьопытхудожественногонаблюденияпредметнойсредыжизничеловек

авзависимостиотпоставленнойаналитическойиэстетическойзадачи(установки). 

Осваиватьопытэстетическоговосприятияианалитическогонаблюденияархитект

урныхпостроек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со 

станковойкартиной,понимать значение зрительских уменийи специальных 

знаний;приобретатьопытвосприятиякартинсосказочнымсюжетом(В.М.Васнецоваидр

угих  художников  по  выбору  учителя),  а  также  произведенийс 

ярковыраженнымэмоциональнымнастроением(например,натюрмортыВ.ВанГогаили

А.Матисса). 

Осваивать  новый    опыт   восприятия   художественных   

иллюстрацийвдетскихкнигахи отношениякнимвсоответствии сучебной установкой. 
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Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Приобретатьопыт  создания  фотографий  с  целью  

эстетическогоицеленаправленногонаблюденияприроды. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с 

какойцельюсделанснимок,насколькозначимоегосодержаниеикаковакомпозициявкадр

е. 

Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезуль

татыпоотдельнымтемампрограммыпоизобразительномуискусству: 

Модуль«Графика» 

Осваиватьособенностииприёмыработыновымиграфическимихудожественным

и материалами; осваивать выразительные свойства 

твёрдых,сухих,мягкихижидкихграфическихматериалов. 

Приобретатьнавыкиизображениянаосноверазнойпохарактеруиспособуналожен

иялинии. 

Овладеватьпонятием«ритм»инавыкамиритмическойорганизацииизображенияк

акнеобходимойкомпозиционнойосновывыражениясодержания. 

Осваиватьнавыквизуальногосравненияпространственныхвеличин,приобретать

умениясоотноситьпропорцииврисункахптициживотных(сопоройназрительскиевпеча

тленияианализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции 

объекта,расположениееговпространстве;располагатьизображениеналисте,соблюдая 

этапыведениярисунка,осваиваянавыкштриховки. 

Модуль«Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, 

пастозноеплотноеипрозрачноенанесениекраски;осваиватьразныйхарактермазкови 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и 

кроющиекачествагуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать 

особенностиработыпрозрачнойкраской. 

Знатьназванияосновныхисоставныхцветовиспособыполученияразныхоттенков

составногоцвета. 
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Различатьисравниватьтёмныеисветлыеоттенкицвета;осваиватьсмешениецветн

ыхкрасоксбелой и чёрной(для изменения ихтона). 

Знатьоделениицветовнатёплыеихолодные;уметьразличатьисравниватьтёплыеи

холодныеоттенкицвета. 

Осваиватьэмоциональнуювыразительностьцвета:цветзвонкийияркий,радостны

й;цвет мягкий,«глухой»имрачныйидругое 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состоянияпогоды 

(например, туман, грозу) на основе изменения тонального 

звучанияцвета,приобретать опытпередачи разногоцветовогосостояния моря. 

Уметьвизображениисказочныхперсонажейвыразитьиххарактер(героисказок 

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

какимихудожественнымисредствамиудалосьпоказатьхарактерсказочныхперсонажей. 

Модуль«Скульптура» 

Познакомитьсястрадиционнымиигрушкамиодногоизнародныххудожественны

х промыслов;освоить приёмы и последовательность 

лепкиигрушкивтрадицияхвыбранногопромысла;выполнитьвтехникелепкифигуркуск

азочногозверяпомотивамтрадицийвыбранногопромысла(повыбору:филимоновская,а

башевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиилисучётомместныхпромыслов). 

Знатьобизмененияхскульптурногообразаприосмотрепроизведениясразныхстор

он. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи 

движенияцельнойлепнойформыиразногохарактерадвиженияэтойформы(изображени

язверушки). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Рассматривать,анализироватьиэстетическиоцениватьразнообразиеформвприро

де,воспринимаемыхкакузоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, 

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

рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, 

шитьё,ювелирныеизделияидругое). 

Приобретатьопытвыполненияэскизагеометрическогоорнаментакружеваиливы

шивкинаосновеприродныхмотивов. 
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Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных 

глиняныхзверушек,созданныхпомотивамнародногохудожественногопромысла(повы

бору:филимоновская,абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиилисучётоммес

тныхпромыслов). 

Приобретатьопытпреобразованиябытовыхподручныхнехудожественныхматер

иаловвхудожественныеизображенияиподелки. 

Рассматривать,   анализировать,   сравнивать     украшения     

человеканапримерахиллюстрацийкнароднымсказкамлучшиххудожников-

иллюстраторов(например,И.Я.Билибина),когдаукрашениянетолькосоответствуют 

народнымтрадициям, но и выражают характер персонажа;учиться понимать, что 

украшения человека рассказывают о нём, 

выявляютособенностиегохарактера,егопредставленияокрасоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений 

народныхбылинныхперсонажей. 

Модуль«Архитектура» 

Осваиватьприёмысозданияобъёмныхпредметовизбумагииобъёмногодекориров

анияпредметовизбумаги. 

Участвоватьвколлективнойработепопостроениюизбумагипространственногом

акетасказочногогородаили детскойплощадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений(по  

фотографиям   в   условиях   урока),   указывая   составные   

частииихпропорциональныесоотношения. 

Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия. 

Рассматривать,приводитьпримерыиобсуждатьвидразныхжилищ,домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детскойкниги,развивая 

фантазиюи вниманиек архитектурнымпостройкам. 

Приобретатьопытсочиненияиизображенияжильядляразныхпосвоемухарактеру

героевлитературныхинародныхсказок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Обсуждатьпримерыдетскогохудожественноготворчествасточкизрениявыражен

иявнихсодержания,настроения,расположенияизображенияв листе, цвета и других 
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средств художественной выразительности, а такжеответанапоставленнуюучебную 

задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение 

явленийприроды,атакжепотребностьвтакомнаблюдении. 

Приобретатьопытэстетическогонаблюденияихудожественногоанализапроизве

денийдекоративногоискусстваиихорнаментальнойорганизации (например, кружево, 

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

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроизведенийотечественны

ххудожников-

пейзажистов(И.И.Левитана,И.И.Шишкина,И.К.Айвазовского,Н.П.Крымова идругих 

по выбору учителя),а такжехудожников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина 

и других по выборуучителя). 

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроизведенийживописи 

западноевропейских художников с активным, ярким 

выражениемнастроения(В.ВанГога,К.Моне, А.Матиссаидругихповыборуучителя). 

Знатьименаиузнаватьнаиболееизвестныепроизведенияотечественныххудожни

ков  И.И.  Левитана,    И.И.    Шишкина,    И.К.   

Айвазовского,В.М.Васнецова,В.В.Ватагина,Е.И.Чарушина(идругихповыборуучител

я). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваиватьвозможностиизображенияс помощьюразных видов 

линийвпрограммеPaint(илидругомграфическомредакторе). 

Осваиватьприёмытрансформацииикопированиягеометрическихфигурвпрограм

меPaint,атакжепостроенияизнихпростыхрисунковилиорнаментов. 

Осваиватьвкомпьютерномредакторе(например,Paint)инструментыитехники–

карандаш,кисточка,ластик, заливкаидругие–

исоздаватьпростыерисункииликомпозиции(например,образдерева). 

Осваиватькомпозиционное построение кадра 

прифотографировании:расположение  объекта   в   кадре,   масштаб,   доминанта.   

Участвоватьвобсуждениикомпозиционногопостроениякадравфотографии. 

Кконцуобученияв3классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезульт

атыпоотдельнымтемампрограммыпоизобразительномуискусству: 
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Модуль«Графика» 

Приобретатьпредставление   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, 

рисунокзаглавнойбуквицы,созданиеиллюстраций,размещениетекстаииллюстрацийна

развороте. 

Узнаватьобискусствешрифтаиобразных(изобразительных)возможностяхнадпи

си, оработехудожниканадшрифтовойкомпозицией. 

Создаватьпрактическуютворческуюработу–

поздравительнуюоткрытку,совмещаявнейшрифт иизображение. 

Узнаватьоработехудожниковнадплакатамииафишами.Выполнятьтворческуюк

омпозицию–эскизафишиквыбранномуспектаклюилифильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастейлица. 

Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлица(дляка

рнавалаилиспектакля). 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьприёмысозданияживописнойкомпозиции(натюрморта)понаблюдени

ю натурыилипопредставлению. 

Рассматривать,эстетическианализироватьсюжетикомпозицию,эмоциональноен

астроениевнатюрмортахизвестныхотечественныххудожников. 

Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы–

натюрмортасярковыраженнымнастроениемили«натюрморта-автопортрета». 

Изображать  красками  портрет  человека    с    опорой    на    

натуруилипопредставлению. 

Создаватьпейзаж,передаваявнёмактивноесостояниеприроды.Приобрестипредс

тавлениеодеятельностихудожникавтеатре. 

Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранномусюжету. 

Познакомитьсясработойхудожниковпооформлениюпраздников. 
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Выполнитьтематическуюкомпозицию«Праздниквгороде»наосновенаблюдений

,попамятиипопредставлению. 

Модуль«Скульптура» 

Приобрестиопыттворческойработы:лепкасказочногоперсонажана основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в 

техникебумагопластики,повыборуучителя). 

Учитьсясоздаватьигрушкуизподручногонехудожественногоматериалапутём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевленияобраза». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяскульптура,мел

каяпластика,рельеф(видырельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узнаватьосозданииглинянойидеревяннойпосуды:народныехудожественныепр

омыслы ГжельиХохлома. 

Знакомитьсясприёмамиисполнениятрадиционныхорнаментов,украшающихпос

удуГжелииХохломы;осваиватьпростыекистевыеприёмы,свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, 

украшающихпосуду(помотивамвыбранногохудожественногопромысла). 

Узнать   осетчатыхвидахорнаментови   ихприменении,   

например,вросписитканей,стен,уметьрассуждатьсопоройназрительныйматериаловид

ахсимметриивсетчатоморнаменте. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в 

качествеэскизаросписиженскогоплатка). 

Модуль«Архитектура» 

Выполнить  зарисовки    или    творческие    рисунки    по    памяти    

ипопредставлениюнатемуисторическихпамятниковилиархитектурныхдостопримеча

тельностейсвоегогорода. 

Создать  эскиз    макета    паркового    пространства    или    

участвоватьвколлективнойработепосозданиютакогомакета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумагиэскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городскоепространство. 
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Придуматьинарисовать(иливыполнитьвтехникебумагопластики)транспортное

средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или 

селаилиучаствоватьвколлективнойработепосозданиюобразасвоегогородаилисела(вв

идеколлажа). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Рассматриватьиобсуждатьсодержание работы 

художника,ценностноиэстетическиотноситьсякиллюстрациямизвестныхотечественн

ыххудожниковдетскихкниг,получаяразличнуювизуально-

образнуюинформацию;знатьименанесколькиххудожниковдетскойкниги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего 

города(села),характерныеособенностиулициплощадей,выделятьцентральныепоархит

ектурезданияиобсуждатьихархитектурныеособенности,приобретатьпредставления,а

налитическийиэмоциональныйопытвосприятия наиболее известных памятников 

архитектуры Москвы и Санкт-

Петербурга(дляжителейрегионовнаосновефотографий,телепередачивиртуальныхпут

ешествий),уметь обсуждатьувиденныепамятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов 

пространственныхискусств:изобразительныхвидовискусства–

живописи,графики,скульптуры;архитектуры,дизайна,декоративно-

прикладныхвидовискусства,атакжедеятельностихудожникавкино, 

втеатре,напразднике. 

Знатьиуметьназыватьосновныежанрыживописи,графикиискульптуры,определ

яемыепредметомизображения. 

Знатьименакрупнейшихотечественныххудожников-пейзажистов:И.И.  

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

Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать 

представленияобихпроизведениях. 

Осуществлять виртуальные        интерактивные          

путешествиявхудожественные  музеи,  участвовать  в  исследовательских  

квестах,вобсуждениивпечатленийот виртуальныхпутешествий. 
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Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. 

Сурикова,И.Е.Репина,В.А.Сероваидругих(повыборуучителя),приобретатьпредставле

нияобихпроизведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и 

чемупосвященыихколлекции:ГосударственнаяТретьяковскаягалерея,Государственн

ыйЭрмитаж,ГосударственныйРусскиймузей,Государственныймузейизобразительны

хискусствимениА.С.Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, 

иметьпредставлениеоколлекцияхсвоихрегиональныхмузеев. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваиватьприёмыработывграфическомредактореслиниями,геометрическимиф

игурами, инструментамитрадиционногорисования. 

Применятьполучаемыенавыкидляусвоенияопределённыхучебныхтем,наприме

р:исследованиясвойствритмаипостроенияритмическихкомпозиций, составления 

орнаментов путём различных повторений 

рисункаузора,простогоповторения(раппорт),экспериментируянасвойствахсимметри

и;созданиепаттернов. 

Осваиватьс помощью созданиясхемы лица человека его конструкциюи 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора 

схематическоеизменениемимикилица. 

Осваиватьприёмысоединенияшрифтаивекторногоизображенияпри 

создании,например,поздравительныхоткрыток,афиши. 

Кконцуобученияв4классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезульт

атыпоотдельнымтемампрограммыпоизобразительномуискусству: 

Модуль«Графика» 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыиприменятьихвсвоейпрак

тическойтворческойдеятельности.Изучатьосновныепропорциифигурычеловека,проп

орциональныеотношенияотдельныхчастейфигурыиучитьсяприменятьэтизнаниявсво

ихрисунках. 

Приобретатьпредставлениеотрадиционныходеждахразныхнародовипредставле

ниеокрасотечеловекавразныхкультурах,применятьэтизнанияв изображении 

персонажей сказаний и легенд или просто представителейнародовразныхкультур. 
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Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 

Модуль«Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей 

разныхклиматическихзон(пейзажгор,пейзажстепнойилипустыннойзоны,пейзаж,типи

чныйдлясреднерусскойприроды). 

Передавать в изображении народные представления о красоте 

человека,создаватьобразженщиныврусскомнародномкостюмеиобразмужчинывнарод

номкостюме. 

Приобретатьопытсозданияпортретовженскихимужских,портретапожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета 

персонажа(попредставлениюизвыбраннойкультурнойэпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и 

ребёнка).Приобретатьопытсозданиякомпозициинатему«Древнерусскийгород». 

Участвоватьвколлективнойтворческойработепосозданиюкомпозиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на 

темынародныхпраздников(русскогонародногопраздникаитрадиционныхпраздникову 

разных народов),в которых выражаетсяобобщённыйобразнациональнойкультуры. 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой 

Отечественнойвойныилиучастиевколлективнойразработкепроектамакетамемориаль

ногокомплексакоДнюПобедывВеликойОтечественнойвойне(работавыполняетсяпосл

еосвоениясобранногоматериалаомемориальныхкомплексах,существующихвнашейст

раневпамятьоВеликойОтечественнойвойне). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Исследовать   и   делать   зарисовки     особенностей,     

характерныхдляорнаментовразныхнародовилиисторическихэпох(особенностисимво

ловистилизованныхмотивов),показатьврисункахтрадициииспользованияорнаментов 

в архитектуре,одежде,оформлениипредметовбытауразныхнародов,вразныеэпохи. 

Изучитьипоказатьвпрактическойтворческойработеорнаменты,традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревяннойрезьбе и росписи по 

дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах,которыехарактерны 

дляпредметовбыта). 
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Получить  представления    о   красоте    русского   народного   

костюмаиголовныхженскихуборов,особенностяхмужскойодеждыразныхсословий,ат

акжеосвязиукрашениякостюмамужчинысродомегозанятийиположениемвобществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях 

разныхнародов,сосвоеобразиемодеждывразныхкультурахивразныеэпохи. 

Модуль«Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у 

разныхнародов,обихсвязисокружающейприродой. 

Познакомитьсясконструкциейизбы–традиционногодеревянногожилогодома–

инадворныхпостроек,уметьстроитьизбумагиилиизображатьконструкциюизбы,поним

атьиуметьобъяснятьтеснуюсвязьдекора(украшений) избы с функциональным 

значением тех же деталей: 

единствокрасотыипользы.Иметьпредставленияоконструктивныхособенностяхперено

сногожилища–юрты. 

Иметьзнания,уметьобъяснятьиизображатьтрадиционнуюконструкциюзданияка

менногодревнерусскогохрама,знатьпримерынаиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся, 

иметьпредставлениеокрасотеиконструктивныхособенностяхпамятниковрусскогодер

евянногозодчества.Иметьпредставленияобустройствеикрасоте древнерусского 

города, его архитектурном устройстве и жизни в 

нёмлюдей.Знатьосновныеконструктивныечертыдревнегреческогохрама,уметьего    

изобразить,   иметь     общее,     целостное     образное     

представлениеодревнегреческойкультуре. 

Иметьпредставлениеобосновныххарактерныхчертаххрамовыхсооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) 

соборвевропейскихгородах,буддийскаяпагода,мусульманскаямечеть,уметьизобража

тьих. 

Понимать  и  уметь  объяснять,  в    чём    заключается    

значимостьдлясовременныхлюдейсохраненияархитектурныхпамятниковиисторичес

когообразасвоейимировойкультуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
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Формироватьвосприятиепроизведенийискусстванатемыисторииитрадицийрусс

койотечественнойкультуры(произведенияВ.М.Васнецова,А.М. Васнецова,   Б.М.   

Кустодиева,   В.И.   Сурикова,  К.А.   

Коровина,А.Г.Венецианова,А.П.Рябушкина,И.Я.Билибинаидругихповыборуучителя)

. 

Иметьобразныепредставленияокаменномдревнерусскомзодчестве(Московский

Кремль,Новгородскийдетинец,Псковскийкром,Казанскийкремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том 

числемонастырских),опамятникахрусскогодеревянногозодчества(архитектурныйком

плекснаостровеКижи). 

УзнаватьсоборыМосковскогоКремля,СофийскийсоборвВеликомНовгороде,хра

мПокрованаНерли. 

Уметь   называть  и    объяснять   содержание   памятника   К.    

МининуиД.ПожарскомускульптораИ.П.МартосавМоскве. 

Знатьиузнаватьосновныепамятникинаиболеезначимыхмемориальныхансамбле

йиуметьобъяснятьихособоезначениевжизнилюдей(мемориальныеансамбли:МогилаН

еизвестногоСолдатавМоскве;памятник-

ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевомкургане,«Воин-

освободитель»вберлинскомТрептов-парке,ПискарёвскиймемориалвСанкт-

Петербургеидругиеповыборуучителя),знатьоправилахповеденияприпосещениимемо

риальныхпамятников. 

Иметьпредставленияобархитектурных,декоративныхиизобразительныхпроизв

еденияхвкультуреДревнейГреции,другихкультурахДревнегомира,втомчислеДревнег

оВостока,уметьобсуждатьэтипроизведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные 

компонентыконструкцииготических(романских)соборов,знатьособенностиархитекту

рногоустройствамусульманскихмечетей,иметьпредставлениеоб 

архитектурномсвоеобразии зданиябуддийскойпагоды. 

Приводитьпримеры 

произведенийвеликихевропейскиххудожников:ЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембранд

та,Пикассоидругих(повыборуучителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 
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Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыспомощьюграфических 

изображенийиих варьированияв 

компьютернойпрограммеPaint:изображениелиниигоризонтаиточкисхода,перспектив

ныхсокращений,цветовыхитональныхизменений. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментовгеометрических

фигурконструкциютрадиционногокрестьянскогодеревянногодома(избы) 

иразличныевариантыегоустройства. 

Использоватьпоисковуюсистемудлязнакомствасразнымивидамидеревянногодо

манаосновеизбыитрадициямииеёукрашений. 

Моделировать в графическом редакторе с  помощью

 инструментовгеометрическихфигурконструкциююрты,находитьв

поисковойсистемеразнообразныемоделиюрты,еёукрашения,внешнийивнутреннийви

дюрты.Моделировать в  графическом редакторе с помощью

 инструментовгеометрических  фигур конструкции

 храмовых зданий  разных

 культур(каменныйправославныйсоборсзакомарами,сосводами-

нефами,главой, 

куполом,готическийилироманскийсобор,пагода,мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом

 редактореспомощьюгеометрическихфигурилиналинейнойоснове

;изобразитьразличныефазыдвижения,двигаячастифигуры(присоответствующихтехн

ическихусловияхсоздатьанимациюсхематическогодвижениячеловека). 

Освоитьанимациюпростогоповторяющегосядвиженияизображенияввиртуальн

омредактореGIF-анимации. 

ОсвоитьипроводитькомпьютерныепрезентациивпрограммеPowerPointпотемам

изучаемогоматериала,собираявпоисковыхсистемахнужныйматериал,илинаосновесоб

ственныхфотографийифотографийсвоихрисунков,делатьшрифтовыенадписинаиболе

еважныхопределений,названий,положений,которыенадопомнитьизнать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам,в 

отечественные и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основеустановокиквестов,предложенныхучителем. 

 



 

255 

 

Музыка 

 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической 

помощиучителюмузыкивсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету. 

Программапомузыкепозволитучителю: 

реализоватьв  процессе  преподавания  музыки  современные  

подходыкформированиюличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобуч

ения,сформулированныхвФГОСНОО;определитьиструктурироватьпланируемые 

результаты обученияисодержание учебного предмета по 

годамобучениявсоответствиисФГОСНОО,атакженаосновепланируемыхрезультатовд

уховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленныхвфе

деральнойрабочейпрограммевоспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностейконкретногорегиона,образовательнойорганизации,класса. 

Музыкаявляетсянеотъемлемойчастьюкультурногонаследия,универсальным 

способом коммуникации особенно важна музыка для 

становленияличностиобучающегося–

какспособ,формаиопытсамовыраженияиестественногорадостногомировосприятия. 

Втечениепериоданачального общего образованиянеобходимо 

заложитьосновыбудущеймузыкальнойкультурыличности,сформироватьпредставлен

ияомногообразиипроявлениймузыкальногоискусствавжизнисовременногочеловекаи

общества.Всодержаниипрограммыпомузыкепредставленыразличные 

пластымузыкальногоискусства:фольклор,классическая,современнаямузыка,втомчис

ленаиболеедостойныеобразцымассовоймузыкальнойкультуры(джаз, эстрада, музыка 

кино и другие). Наиболее эффективной формой освоениямузыкального искусства 

является практическое музицирование – пение, игра 

надоступныхмузыкальныхинструментах,различныеформымузыкальногодвижения. В 

ходе активной музыкальной деятельности происходит 

постепенноеосвоениеэлементовмузыкальногоязыка,пониманиеосновныхжанровыхо

собенностей,принциповиформразвитиямузыки. 
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Программа   по     музыке     предусматривает     знакомство     

обучающихсяснекоторымколичествомявлений,фактовмузыкальнойкультуры(знание

музыкальныхпроизведений,фамилийкомпозиторовиисполнителей,специальнойтерм

инологии).Программапомузыкеформируетэстетическиепотребности,проживаниеиос

ознаниетехособыхмыслейичувств,состояний,отношенийк 

жизни,самомусебе,другимлюдям,которыенесёт всебемузыка. 

Свойственнаямузыкальномувосприятиюидентификацияслирическимгероемпр

оизведения   является   уникальным   психологическим   

механизмомдляформированиямировоззренияобучающегосяопосредованнымнедирек

тивнымпутём.Ключевыммоментомприсоставлениипрограммыпомузыкеявляетсяотбо

ррепертуара, который долженсочетать в себе такие качества, как 

доступность,высокийхудожественныйуровень,соответствиесистеметрадиционныхро

ссийскихценностей. 

Однимизнаиболееважныхнаправленийпрограммыпо 

музыкеявляетсяразвитиеэмоциональногоинтеллектаобучающихся.Черезопытчувстве

нноговосприятия и художественного исполнения музыки формируется 

эмоциональнаяосознанность,рефлексивнаяустановкаличностивцелом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по 

музыкепринадлежитигровымформамдеятельности,которыерассматриваютсякакшир

окий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих 

самомуискусству–

оттрадиционныхфольклорныхигритеатрализованныхпредставленийк звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых 

особенностей,элементовмузыкальногоязыка,композиционныхпринципов. 

Основнаяцельпрограммыпомузыке–

воспитаниемузыкальнойкультурыкакчастиобщейдуховнойкультурыобучающихся.О

сновнымсодержаниеммузыкальногообученияивоспитанияявляетсяличныйиколлекти

вныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств,образов,и

дей,порождаемыхситуациямиэстетическоговосприятия(постижениемирачерезпереж

ивание,самовыражениечерезтворчество,духовно-нравственноестановление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека черезопыт 

сотворчестваисопереживания). 
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Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследую

щимнаправлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной 

ипознавательнойсферы; 

развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначения

музыкальногоискусствакакуниверсальногоязыкаобщения,художественногоотражени

ямногообразияжизни; 

формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивации

кмузицированию. 

Важнейшиезадачиобучениямузыкенауровненачальногообщегообразования: 

формированиеэмоционально-ценностной  отзывчивости  на  

прекрасноевжизниивискусстве; 

формированиепозитивноговзгляданаокружающиймир,гармонизациявзаимодей

ствия с природой, обществом, самим собой через доступные формымузицирования; 

формированиекультурыосознанноговосприятиямузыкальныхобразов,приобще

ниектрадиционнымроссийскимдуховно-

нравственнымценностямчерезсобственныйвнутреннийопыт 

эмоциональногопереживания; 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательнымиирегулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями,развитиеас

социативногомышленияипродуктивноговоображения; 

овладениепредметнымиумениямиинавыкамивразличныхвидахпрактическогом

узицирования,введениеобучающегосявискусствочерезразнообразиевидовмузыкальн

ойдеятельности,втомчисле:слушание(воспитаниеграмотного слушателя), исполнение 

(пение, игра на музыкальных 

инструментах);сочинение(элементыимпровизации,композиции,аранжировки);музык

альноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,двигательноемоделирование),ис

следовательскиеитворческиепроекты; 

изучение   закономерностей     музыкального     искусства:     

интонационнаяижанроваяприродамузыки,основныевыразительныесредства,элемент

ымузыкальногоязыка; 
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воспитаниеуваженияккультурномунаследиюРоссии,присвоениеинтонационно-

образногостроя отечественной музыкальной культуры; 

расширение      кругозора,       воспитание      любознательности,       интересак 

музыкальной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, 

атакжек музыкальной культуредругихстран,культур,времён и народов. 

Программапомузыкесоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучеб

ного материала и допускаетвариативный подход к очерёдности 

изучениямодулей,принципамкомпоновкиучебныхтем,формиметодовосвоениясодер

жания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью 

модулями(тематическимилиниями): 

инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»;модуль № 2 «Классическая 

музыка»;модуль№3 «Музыкавжизничеловека»; 

вариативные: 

модуль№4«Музыканародовмира»;модуль№5«Духовная 

музыка»;модуль№6«Музыкатеатраикино»; 

модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура»;модуль№ 

8«Музыкальнаяграмота». 

Каждыймодульсостоитиз нескольких тематических 

блоков.Модульныйпринцип допускает перестановку блоков, перераспределение 

количества учебныхчасов между блоками. Вариативная компоновка тематических 

блоков 

позволяетсущественнорасширитьформыивидыдеятельностизасчётвнеурочныхивнек

лассныхмероприятий–посещенийтеатров,музеев,концертныхзалов,работынад 

исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количествочасов, 

отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт 

внеурочнойдеятельностиврамкахчасов,предусмотренныхэстетическимнаправлением

планавнеурочнойдеятельностиобразовательнойорганизации. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениямузыки-135часов:в1классе –

33часа(1часвнеделю), 
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во2классе–34часа(1часвнеделю),в3классе–34часа(1часвнеделю),в4классе–

34часа(1часвнеделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная 

организациявправе   использовать   возможности   сетевого   взаимодействия,    в   

том    

числесорганизациямисистемыдополнительногообразованиядетей,учреждениямикул

ьтуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, 

творческиесоюзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную 

социокультурнуюдеятельностьобучающихся,участиевмузыкальныхпраздниках,конк

урсах,концертах,   театрализованных     действиях,      в     том      числе     

основанныхна межпредметных связях с такими учебными предметами, как 

«Изобразительноеискусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы религиознойкультурыисветскойэтики»,«Иностранныйязык»идругие. 

Содержание обучения 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль№1«НароднаямузыкаРоссии» 

Данныймодульявляетсяоднимиз 

наиболеезначимых.Целивоспитаниянациональной   и   гражданской   идентичности,   

а   такжепринцип   «вхожденияв музыку от родного порога» предполагают, что 

отправной точкой для 

освоениявсегобогатстваиразнообразиямузыкидолжнабытьмузыкальнаякультурародн

огокрая,своегонарода,другихнародовнашейстраны.Необходимообеспечить глубокое 

и содержательное освоение основ традиционного 

фольклора,отталкиваясьвпервуюочередьотматеринскогоидетскогофольклора,календ

арныхобрядовипраздников.Особоевниманиенеобходимоуделитьподлинному, 

аутентичному звучанию народной музыки, научить детей 

отличатьнастоящуюнароднуюмузыкуотэстрадныхшоу-

программ,эксплуатирующихфольклорныйколорит. 

Край,вкотором тыживёшь 

Содержание:МузыкальныетрадициималойРодины.Песни,обряды,музыкальны

еинструменты. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениеобразцовтрадиционногофольклорасвоейместности,пес

ен,посвящённыхсвоеймалойродине,песенкомпозиторов-земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного 

края;вариативно:просмотрвидеофильмаокультуреродногокрая;посещение 

краеведческогомузея;посещениеэтнографическогоспектакля,концерта. 

Русскийфольклор 

Содержание:Русскиенародныепесни(трудовые,хороводные).Детскийфольклор

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

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразныхжанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору 

учителямогут   быть   освоены   игры   «Бояре»,  «Плетень»,    «Бабка-ёжка»,    

«Заинька»идругие); 

сочинениемелодий,вокальнаяимпровизациянаосноветекстовигровогодетского

фольклора; 

вариативно:  ритмическая    импровизация,    исполнение    аккомпанементана 

простыхударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к 

изученнымнароднымпесням. 

Русскиенародныемузыкальныеинструменты 

Содержание:Народныемузыкальныеинструменты(балалайка,рожок,свирель,гу

сли,гармонь,ложки).Инструментальныенаигрыши.Плясовыемелодии. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияизвучаниярусскихнарод

ныхинструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных 

инструментов;двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальных 

инструментах; 
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слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в 

которыхприсутствуютзвукоизобразительныеэлементы,подражаниеголосамнародных

инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных 

инструментах;посещениемузыкальногоиликраеведческогомузея;освоениепростейши

хнавыковигры насвирели,ложках. 

Сказки,мифыилегенды 

Содержание:Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины. 

Сказкиилегендыомузыкеимузыкантах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосманеройсказываниянараспев; 

слушаниесказок,былин,эпическихсказаний,рассказываемыхнараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных 

интонацийречитативногохарактера; 

созданиеиллюстрацийкпрослушанныммузыкальнымилитературнымпроизведе

ниям; 

вариативно:знакомствосэпосомнародовРоссии(повыборуучителя:отдельные 

сказания или примеры из эпоса народов России, например, якутскогоОлонхо,  

карело-финской  Калевалы,  калмыцкого  Джангара,  

Нартскогоэпоса);просмотрфильмов,мультфильмов,созданныхнаосновебылин,сказан

ий;речитативнаяимпровизация–чтениенараспевфрагментасказки,былины. 

Жанрымузыкальногофольклора 

Содержание:Фольклорныежанры,общиедлявсехнародов:лирические,трудовые

,колыбельныепесни,танцыипляски.Традиционныемузыкальныеинструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различениенаслухконтрастныхпохарактеруфольклорныхжанров:колыбельная,

трудовая,лирическая,плясовая; 

определение,характеристикатипичныхэлементовмузыкальногоязыка(темп,рит

м,мелодия,динамика),составаисполнителей; 

определениетембрамузыкальныхинструментов,отнесениекоднойизгрупп(духо

вые,ударные,струнные); 
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разучивание,исполнениепесенразныхжанров,относящихсякфольклоруразныхн

ародовРоссийскойФедерации; 

импровизации,сочинениекнимритмическихаккомпанементов(звучащимижеста

ми,наударныхинструментах); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(свирель)мелод

ий народныхпесен,прослеживаниемелодии понотнойзаписи. 

Народныепраздники 

Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на 

примереодногоилинесколькихнародныхпраздников(повыборуучителявниманиеобуч

ающихсяможетбытьсосредоточенонарусскихтрадиционныхнародныхпраздниках 

(Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) праздниках 

другихнародовРоссии(Сабантуй,Байрам,Навруз,Ысыах). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствос   праздничными   обычаями,   обрядами,   бытовавшими   

ранееисохранившимисясегодняуразличныхнародностейРоссийскойФедерации; 

разучиваниепесен,реконструкцияфрагментаобряда, 

участиевколлективнойтрадиционнойигре(повыборуучителямогутбытьосвоенытради

ционныеигрытерриториальноблизкихили,наоборот,далёкихрегионовРоссийскойФед

ерации);вариативно:просмотрфильма(мультфильма),рассказывающегоосимволике 

фольклорногопраздника; 

посещениетеатра,театрализованногопредставления; 

участиевнародныхгуляньяхнаулицахродногогорода,посёлка. 

Первыеартисты,народныйтеатр 

Содержание:Скоморохи.Ярмарочныйбалаган.Вертеп. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

чтениеучебных,справочныхтекстовпотеме;диалог сучителем; 

разучивание,исполнениескоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента

 музыкальногоспектакля;творческийпроект–

театрализованнаяпостановка. 

ФольклорнародовРоссии 
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Содержание:Музыкальныетрадиции,особенностинародноймузыкиреспублик 

Российской Федерации (по выбору учителя может быть представленакультура 2–3 

регионов Российской Федерации. Особое внимание следует 

уделитькакнаиболеераспространённымчертам,такиуникальнымсамобытнымявления

м,например:тувинскоегорловоепение,кавказскаялезгинка,якутскийварган,пентатонн

ые лады в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, 

интонации,музыкальныеинструменты,музыканты-исполнители. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклораразличныхнародностейРос

сийскойФедерации; 

определениехарактерныхчерт,характеристикатипичныхэлементовмузыкальног

оязыка(ритм,лад,интонации); 

разучиваниепесен,танцев,импровизацияритмическихаккомпанементовнаударн

ыхинструментах; 

вариативно:исполнениенадоступныхклавишныхилидуховыхинструментах(сви

рель)мелодийнародных   песен,   прослеживание   мелодиипонотнойзаписи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, 

посвящённыемузыкальномутворчествународовРоссии. 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов 

Содержание:Собирателифольклора.Народныемелодиивобработкекомпозитор

ов.Народныежанры,интонациикакосновадлякомпозиторскоготворчества. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогс учителемозначениифольклористики; 

чтениеучебных,популярныхтекстовособирателяхфольклора; 

слушаниемузыки,созданнойкомпозитораминаосновенародныхжанровиинтона

ций; 

определение приёмов обработки, развития народных 

мелодий;разучивание,исполнениенародныхпесенвкомпозиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и 

композиторскомварианте; 
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обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе 

сравнения;вариативно:аналогиисизобразительнымискусством–

сравнениефотографий 

подлинных образцов народных промыслов (гжель, 

хохлома,городецкаяроспись)с творчествомсовременных 

художников,модельеров,дизайнеров,работающихвсоответствующихтехникахроспис

и. 

Модуль№2«Классическаямузыка» 

Данныймодульявляетсяоднимизважнейших.Шедеврымировоймузыкальнойкла

ссикисоставляютзолотойфондмузыкальнойкультуры.Проверенныевременемобразцы

камерныхисимфоническихсочиненийпозволяютраскрытьпередобучающимисябогату

юпалитрумыслейичувств,воплощённуювзвукахмузыкальнымгениемвеликихкомпози

торов,воспитыватьихмузыкальныйвкуснаподлиннохудожественныхпроизведениях. 

Композитор–исполнитель–слушатель 

Содержание:композитор,исполнитель,особенностиихдеятельности,творчества

.Умениеслушатьмузыку.Концерт,концертныйзал.Правилаповедениявконцертномзале

. Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеозаписиконцерта; 

слушание музыки, рассматривание иллюстраций;диалог 

сучителемпотемезанятия; 

«Я– исполнитель»(игра– имитацияисполнительскихдвижений); 

игра«Я–композитор»(сочинениенебольшихпопевок,мелодическихфраз); 

освоениеправилповедениянаконцерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или 

одноклассника,обучающегосявмузыкальнойшколе,сисполнениемкраткогомузыкальн

огопроизведения;посещениеконцертаклассическоймузыки. 

Композиторы–детям 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С.

 Прокофьева,Д.Б.Кабалевскогоидругихкомпозиторов.Понятиеж

анра.Песня, танец,марш. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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слушание музыки, определение основного характера, музыкально-

выразительныхсредств,использованныхкомпозитором; 

подборэпитетов,иллюстрацийкмузыке;определениежанра; 

музыкальнаявикторина; 

вариативно:вокализация,исполнение   мелодий   инструментальных   

пьессословами;разучивание,исполнениепесен;сочинениеритмическихаккомпанемент

ов(спомощьюзвучащихжестовилиударныхишумовыхинструментов) 

кпьесаммаршевогоитанцевальногохарактера. 

Оркестр 

Содержание:оркестр–

большойколлективмузыкантов.Дирижёр,партитура,репетиция. Жанрконцерта–

музыкальноесоревнованиесолистасоркестром. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкивисполненииоркестра;просмотрвидеозаписи; 

диалогс учителеморолидирижёра; 

«Я–дирижёр»–игра-имитациядирижёрскихжестоввовремязвучаниямузыки; 

разучиваниеиисполнениепесенсоответствующейтематики; 

вариативно:знакомствоспринципомрасположенияпартийвпартитуре;работапог

руппам–сочинениесвоеговариантаритмическойпартитуры., 

Музыкальныеинструменты.Фортепиано 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, 

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

фортепиано(клавесин,синтезатор). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано; 

слушаниефортепианныхпьесвисполненииизвестныхпианистов; 

«Я–пианист»–игра-

имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки; 

слушаниедетскихпьеснафортепиановисполненииучителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же 

пьесытихоигромко,вразныхрегистрах,разнымиштрихами); 
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вариативно:посещениеконцертафортепианноймузыки;разбираеминструмент–

нагляднаядемонстрациявнутреннегоустройстваакустическогопианино; «Паспорт 

инструмента» – исследовательская работа, 

предполагающаяподсчётпараметров(высота,ширина,количествоклавиш,педалей). 

Музыкальныеинструменты.Флейта 

Содержание:предкисовременнойфлейты,легендаонимфеСиринкс,музыкадляф

лейтысоло,флейтывсопровождениифортепиано,оркестра(например, 

«Шутка»И.С.Баха,«Мелодия»изоперы«ОрфейиЭвридика»К.В.Глюка, 

«Сиринкс»К. Дебюсси). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами

 классическихмузыкальныхинструментов; 

слушаниемузыкальныхфрагментоввисполненииизвестныхмузыкантов-

инструменталистов; 

чтениеучебныхтекстов,сказокилегенд,рассказывающихомузыкальныхинструм

ентах,историиихпоявления. 

Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель 

Содержание:певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов,композитор

ы,сочинявшиескрипичнуюмузыку,знаменитыеисполнители,мастера,изготавливавши

е инструменты. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их 

авторов,определениятембровзвучащихинструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным 

инструментам;вариативно:посещениеконцертаинструментальноймузыки;«Паспорт 

инструмента» – исследовательская работа, предполагающая описание 

внешнеговидаиособенностейзвучанияинструмента,способовигрынанём. 

Вокальнаямузыка 

Содержание:человеческийголос–

самыйсовершенныйинструмент,бережноеотношениексвоемуголосу,известныепевцы
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,жанрывокальноймузыки:песни,вокализы,романсы,арииизопер.Кантата.Песня,роман

с,вокализ,кант. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслухтиповчеловеческихголосов(детские,мужские,женские),тем

бровголосовпрофессиональныхвокалистов; 

знакомствосжанрамивокальноймузыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-

классиков;освоениекомплексадыхательных,артикуляционныхупражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения

 егодиапазона; 

проблемнаяситуация:чтозначиткрасивоепение; 

музыкальнаявикторинаназнаниевокальныхмузыкальныхпроизведенийиихавто

ров; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-

классиков;вариативно:посещениеконцертавокальноймузыки;школьныйконкурсюны

хвокалистов. 

Инструментальнаямузыка 

Содержание: жанрыкамерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. 

Альбом.Цикл.Сюита.Соната.Квартет. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосжанрамикамернойинструментальноймузыки;слушание 

произведений композиторов-

классиков;определениекомплексавыразительныхсредств; 

описаниесвоеговпечатленияотвосприятия;музыкальнаявикторина; 

вариативно:посещениеконцертаинструментальноймузыки;составлениесловаря

музыкальныхжанров. 

Программнаямузыка 

Содержание:программноеназвание,известныйсюжет,литературныйэпиграф. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки; 

обсуждениемузыкальногообраза,музыкальныхсредств,использованныхкомпоз

итором; 
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вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение 

небольшихминиатюр(вокальныеилиинструментальныеимпровизации)позаданнойпр

ограмме. 

Симфоническаямузыка 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы

 инструментов,симфония,симфоническаякартина. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствоссоставомсимфоническогооркестра,группамиинструментов;опреде

ление на слух тембров инструментов симфонического 

оркестра;слушаниефрагментовсимфоническоймузыки; 

«дирижирование»оркестром;музыкальнаявикторина; 

вариативно:посещениеконцертасимфоническоймузыки;просмотрфильмаобуст

ройствеоркестра. 

Русскиекомпозиторы-классики 

Содержание:творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизихб

иографии; 

слушаниемузыки; 

фрагментывокальных,инструментальных,симфоническихсочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, 

истории);характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств;наблюдениезаразвитиеммузыки; 

определениежанра,формы; 

чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогохарактера

вокализация тем инструментальных 

сочинений;разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографическогофильма. 

Европейскиекомпозиторы-классики 

Содержание:творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизихб

иографии; 

слушаниемузыки; 

фрагментывокальных,инструментальных,симфоническихсочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, 

истории);характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств;наблюдениезаразвитиеммузыки; 

определениежанра,формы; 

чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогохарактера

вокализациятеминструментальныхсочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных 

сочинений;вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографическогофильма. 

Мастерствоисполнителя 

Содержание: творчество         выдающихся исполнителей-

певцов,инструменталистов,дирижёров.Консерватория,филармония,КонкурсимениП.

И.Чайковского. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической 

музыки;изучениепрограмм,афиш консерватории,филармонии; 

сравнениенескольких   интерпретаций   одного   и   того   же   

произведениявисполненииразныхмузыкантов; 

беседанатему«Композитор–исполнитель–слушатель»;вариативно: посещение 

концерта классической музыки;созданиеколлекциизаписей любимогоисполнителя. 

Модуль№3 «Музыкавжизничеловека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг 

рефлексивногоисследования обучающимися психологической связи музыкального 

искусства 

ивнутреннегомирачеловека.Основнымрезультатомегоосвоенияявляетсяразвитиеэмоц

иональногоинтеллектаобучающихся,расширениеспектрапереживаемыхчувствиихотт

енков,осознаниесобственныхдушевныхдвижений,способностьк  сопереживанию   

как   при   восприятии   произведений   искусства,   таки в непосредственном 

общении с другими людьми. Формы бытования музыки,типичный комплекс 
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выразительных средств музыкальных жанров выступают 

какобобщённыежизненныеситуации,порождающиеразличныечувстваинастроения.Св

ерхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, пробуждение и 

развитиеэстетическихпотребностей. 

Красотаивдохновение 

Содержание:СтремлениечеловекаккрасотеОсобоесостояние–

вдохновение.Музыка–

возможностьвместепереживатьвдохновение,наслаждатьсякрасотой.Музыкальноееди

нстволюдей–хор,хоровод. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни 

человека;слушаниемузыки,концентрациянаеёвосприятии,своёмвнутреннем 

состоянии; 

двигательнаяимпровизацияподмузыкулирическогохарактера«Цветыраспускаю

тсяподмузыку»; 

выстраиваниехоровогоунисона–вокальногои 

психологического;одновременноевзятиеиснятиезвука,навыкипевческогодыханияпор

укедирижёра; 

разучивание,исполнениекрасивойпесни;вариативно: разучиваниехоровода. 

Музыкальныепейзажи 

Содержание:Образыприродывмузыке. 

Настроениемузыкальныхпейзажей.Чувствачеловека,любующегосяприродой.Музыка

выражениеглубокихчувств,тонкихоттенковнастроения,которыетруднопередатьслова

ми. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийпрограммноймузыки,посвящённойобразамприроды; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера 

музыки;сопоставлениемузыкиспроизведениямиизобразительногоискусства;двигател

ьная импровизация, пластическое 

интонирование;разучивание,одухотворенноеисполнениепесеноприроде,еёкрасоте; 
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вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или)

 абстрактнаяживопись–

передачанастроенияцветом,точками,линиями;игра-импровизация 

«Угадаймоёнастроение». 

Музыкальныепортреты 

Содержание:Музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения,характ

ер,манеруречи.«Портреты»,выраженныевмузыкальныхинтонациях. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниепроизведенийвокальной,программнойинструментальноймузыки,посв

ящённойобразамлюдей,сказочныхперсонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки;сопоставление 

музыки с произведениями изобразительного 

искусства;двигательнаяимпровизациявобразегероямузыкальногопроизведения;разуч

ивание,харáктерноеисполнениепесни– портретнойзарисовки; 

вариативно:рисование,лепкагероямузыкальногопроизведения;игра-

импровизация«Угадаймой характер»;инсценировка–импровизацияв 

жанрекукольного(теневого) театраспомощьюкукол,силуэтов. 

Какойжепраздникбезмузыки? 

Содержание:Музыка,создающаянастроениепраздника.Музыкавцирке,науличн

омшествии,спортивномпразднике. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалогсучителемозначениимузыкинапразднике; 

слушаниепроизведенийторжественного,праздничногохарактера; 

«дирижирование»фрагментамипроизведений;конкурсналучшего«дирижёра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему 

празднику;проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит 

музыка;вариативно:записьвидеооткрыткисмузыкальнымпоздравлением; 

групповыетворческиешутливыедвигательныеимпровизации«Цирковаятруппа» 

Танцы,игрыивеселье 

Содержание:Музыка– игразвуками.Танец– искусствоирадостьдвижения. 

Примерыпопулярныхтанцев. 

Видыдеятельностиобучающихся: 
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слушание,исполнениемузыкискерцозногохарактера;разучивание, исполнение 

танцевальных движений;танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после

 участиявтанцевальныхкомпозицияхиимпровизациях; 

проблемнаяситуация:зачемлюдитанцуют; 

ритмическаяимпровизациявстилеопределённоготанцевальногожанра. 

Музыканавойне,музыкаовойне 

Содержание:Военнаятемавмузыкальномискусстве.Военныепесни,марши,инто

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

малогобарабана,трубы).ПесниВеликойОтечественнойвойны–песниВеликойПобеды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням 

ВеликойОтечественнойвойны; 

слушание,исполнениепесенВеликойОтечественнойвойны,знакомствосисторие

йихсочиненияиисполнения; 

обсуждение в классе,ответына вопросы:какие 

чувствавызываютпесниВеликойПобеды,почему?Какмузыка,песнипомогалироссийск

ому народуодержатьпобедувВеликойОтечественнойвойне? 

Главныймузыкальныйсимвол 

Содержание:ГимнРоссии–главныймузыкальныйсимволнашейстраны. 

ТрадицииисполненияГимнаРоссии.Другиегимны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской 

Федерации;знакомствосисториейсоздания,правиламиисполнения; 

просмотрвидеозаписейпарада,церемониинагражденияспортсменов;чувствогор

дости,понятиядостоинстваичести; 

обсуждениеэтическихвопросов,связанныхсгосударственнымисимволамистран

ы; разучивание,исполнениеГимнасвоейреспублики,города,школы. 

Искусствовремени 

Содержание: Музыка – временное искусство. Погружение в

 потокмузыкального 

звучания.Музыкальныеобразыдвижения,измененияиразвития. 
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Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих

 образнепрерывногодвижения; 

наблюдениезасвоимителеснымиреакциями(дыхание,пульс,мышечныйтонус) 

привосприятиимузыки; 

проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетначеловека; 

вариативно:программнаяритмическаяилиинструментальнаяимпровизация 

«Поезд»,«Космическийкорабль». 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль№4«Музыканародовмира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля 

«Народнаямузыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других 

народов нетнепереходимыхграниц»–

тезис,выдвинутыйД.Б.КабалевскимвовторойполовинеХХвека,остаётсяпо-

прежнемуактуальным.Интонационнаяижанроваяблизостьфольклораразныхнародов. 

Певецсвоегонарода 

Содержание:Интонациинародноймузыкивтворчествезарубежныхкомпозиторо

в – ярких представителей национального музыкального стиля своейстраны. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с творчеством 

композиторов;сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определениеформы,принципаразвитияфольклорногомузыкальногоматериала; 

вокализациянаиболееяркихтеминструментальныхсочинений;разучивание, 

исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахкомпозиторски

хмелодий,прослеживаниеихпонотнойзаписи; 

творческие,исследовательскиепроекты,посвящённыевыдающимсякомпозитора

м. 

Музыкастран ближнегозарубежья 

Содержание: Фольклор и музыкальные традиции стран ближнего 

зарубежья(песни,танцы, обычаи, музыкальные инструменты).Музыкальные 

традицииипраздники, народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные 
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традиции.Кавказскиемелодиииритмы.Композиторыимузыканты-

исполнителистранближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран 

с российскимиреспубликами. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругихстран; 

определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,ла

д,интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и

 звучаниянародныхинструментов; 

определениенаслухтембров инструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных 

инструментов;двигательная игра – импровизация-

подражание игре на музыкальныхинструментах; 

сравнение  интонаций,    жанров,    ладов,    инструментов    других   

народовсфольклорнымиэлементаминародовРоссии; 

разучиваниеиисполнениепесен,танцев,сочинение,импровизацияритмическихак

компанементовкним(спомощьюзвучащихжестовилинаударныхинструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

народныхмелодий,прослеживаниеихпонотнойзаписи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, 

посвящённыемузыкальнойкультуренародовмира. 

Музыкастрандальнегозарубежья 

Содержание: Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный 

фольклоревропейскихнародов.Канон.Странствующиемузыканты.Карнавал.МузыкаИ

спании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты,латиноамериканскиеударныеинструменты.Танцевальныежанры(повыбор

уучителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба,ча-

ча-ча,сальса,босса-новаидругие). 

СмешениетрадицийикультурвмузыкеСевернойАмерики. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-

ВосточнойАзии.Императорскиецеремонии,музыкальныеинструменты.Пентатоника. 
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МузыкаСреднейАзии.Музыкальныетрадицииипраздники,народныеинструмент

ы и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других странрегиона. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других 

стран;определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкальногоязыка 

(ритм,лад,интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и

 звучаниянародныхинструментов; 

определениенаслухтембровинструментов; 

классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных 

инструментов;двигательная игра – импровизация-

подражание игре на музыкальных 

инструментах; 

сравнениеинтонаций,  жанров,  ладов,  инструментов  других  

народовсфольклорнымиэлементаминародовРоссии; 

разучиваниеиисполнениепесен,танцев,сочинение,импровизацияритмическихак

компанементовкним(спомощьюзвучащихжестовилинаударныхинструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

народныхмелодий,прослеживаниеихпонотнойзаписи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, 

посвящённыемузыкальнойкультуренародовмира. 

Диалогкультур 

Содержание:Образы,интонациифольклорадругихнародовистранвмузыкеотече

ственных изарубежных композиторов (в томчисле образыдругих 

культурвмузыкерусскихкомпозиторовирусскиемузыкальныецитатывтворчествезару

бежныхкомпозиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с творчеством 

композиторов;сравнениеихсочиненийснародноймузыкой; 

определениеформы,принципаразвитияфольклорногомузыкальногоматериала; 
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вокализациянаиболееяркихтеминструментальныхсочинений;разучивание, 

исполнениедоступныхвокальныхсочинений; 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахкомпозиторски

хмелодий,прослеживаниеихпонотнойзаписи; 

творческие,исследовательскиепроекты,посвящённыевыдающимсякомпозитора

м. 

Модуль№5«Духовнаямузыка» 

МузыкальнаякультураРоссиинапротяжениинесколькихстолетийбылапредставл

ена тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной 

исветской.Врамках религиознойкультуры былисозданыподлинные 

шедеврымузыкальногоискусства.Изучениеданногомодуляподдерживаетбаланс,позво

ляетврамкахкалендарно-тематическогопланированияпредставитьобучающимся 

максимально широкую сферу бытования музыкального искусства.Однако 

знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной 

музыкивозможноиврамкахизучениядругихмодулей. 

Звучаниехрама 

Содержание: Колокола.Колокольныезвоны(благовест,трезвонидругие). 

Звонарскиеприговорки.Колокольностьвмузыкерусскихкомпозиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщениежизненногоопыта,связанногосозвучаниемколоколов; 

диалогсучителемотрадицияхизготовленияколоколов,значенииколокольногозво

на;знакомствосвидамиколокольныхзвонов; 

слушаниемузыкирусскихкомпозиторовсярковыраженнымизобразительным 

элементом колокольности (по выбору учителя могутзвучатьфрагменты из 

музыкальных произведений М.П. Мусоргского, П.И. 

Чайковского,М.И.Глинки,С.В.Рахманиноваидругие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, 

использованныхкомпозитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на 

колокольне;ритмическиеиартикуляционныеупражнениянаосновезвонарских 

приговорок; 

вариативно:просмотрдокументальногофильмаоколоколах; 
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сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или

 металлофонахкомпозиции (импровизации),имитирующей 

звучаниеколоколов. 

Песниверующих 

Содержание:Молитва,хорал,песнопение,духовныйстих.Образыдуховноймузы

кивтворчествекомпозиторов-классиков. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание,разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийрелигиозногосодер

жания; 

диалогсучителемохарактеремузыки,манереисполнения,выразительныхсредств

ах; 

знакомствоспроизведениямисветскоймузыки,вкоторыхвоплощенымолитвенны

еинтонации,используетсяхоральныйскладзвучания; 

вариативно:просмотрдокументальногофильмаозначениимолитвы;рисованиепо

мотивам прослушанныхмузыкальныхпроизведений. 

Инструментальнаямузыкавцеркви 

Содержание:Органиегорольвбогослужении.ТворчествоИ.С.Баха. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящённыхисториисоздания,устро

йствуоргана, егороливкатолическом ипротестантскомбогослужении; 

ответынавопросыучителя; 

слушаниеорганноймузыкиИ.С.Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-

выразительныхсредств; 

игроваяимитацияособенностейигрынаоргане(вовремяслушания); 

звуковоеисследование–

исполнение(учителем)насинтезаторезнакомыхмузыкальныхпроизведенийтембромор

гана; 

наблюдениезатрансформациеймузыкальногообраза; 

вариативно: посещение концерта органной музыки;

 рассматриваниеиллюстраций,изображенийоргана;проблемнаяси

туация–выдвижениегипотезо принципах работы этого музыкального инструмента; 
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просмотр 

познавательногофильмаоборгане;литературное,художественноетворчествонаоснове

музыкальныхвпечатленийот восприятияорганноймузыки. 

ИскусствоРусскойправославнойцеркви 

Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, 

жанры(тропарь,стихира,величаниеидругое).Музыкаиживопись,посвящённыесвятым.

ОбразыХриста,Богородицы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

разучивание,исполнение  вокальных  произведений  религиознойтематики, 

сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светскоймузыки; 

прослеживаниеисполняемыхмелодийпонотнойзаписи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, 

динамики;сопоставлениепроизведениймузыкииживописи,посвящённыхсвятым, 

Христу,Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о 

КрещенииРуси,святых,обиконах. 

Религиозныепраздники 

Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) 

музыкарелигиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той 

конфессии,которая наиболеепочитаемавданномрегионеРоссийской Федерации. 

Врамкахправославнойтрадициивозможнорассмотрениетрадиционныхпраздник

овсточкизрения,какрелигиознойсимволики,такифольклорныхтрадиций(например:Ро

ждество,Троица,Пасха).Рекомендуетсязнакомствос  фрагментами  литургической  

музыки  русских  композиторов-

классиков(С.В.Рахманинов,П.И.Чайковскийидругихкомпозиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкальныхфрагментовпраздничныхбогослужений,определениехар

актерамузыки,еёрелигиозногосодержания; 

разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных 

вокальныхпроизведенийдуховноймузыки; 
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вариативно:просмотрфильма,посвящённогорелигиознымпраздникам;посещен

ие концерта духовной музыки; исследовательские проекты, 

посвящённыемузыкерелигиозныхпраздников. 

Модуль№6«Музыкатеатраикино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно

 переплетается с модулем 

«Классическаямузыка»,можетстыковатьсяпорядупроизведенийсмодулями 

«Современнаямузыка»(мюзикл),«Музыкавжизничеловека»(музыкальныепортр

еты).Дляданногомодуляособенноактуальносочетаниеразличныхвидов 

урочнойивнеурочнойдеятельности,такихкактеатрализованныепостановкисила

ми обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный 

просмотрфильмов. 

Музыкальнаясказканасцене,наэкране 

Содержание:Характерыперсонажей,отражённыевмузыке.Тембрголоса. 

Соло.Хор,ансамбль. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

видеопросмотрмузыкальнойсказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих

 поворотысюжета,характеры героев; 

игра-викторина«Угадайпоголосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, 

музыкальнойсказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки,

 спектакльдля родителей;творческийпроект 

«Озвучиваеммультфильм». 

Театроперыибалета 

Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты,хор,оркестр,дирижёрвмузыкальномспектакле. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосознаменитымимузыкальнымитеатрами; 

просмотрфрагментовмузыкальныхспектаклейскомментариямиучителя;определ

ениеособенностейбалетногои оперногоспектакля; 
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тестыиликроссвордынаосвоениеспециальныхтерминов;танцевальнаяимпровиз

ацияподмузыкуфрагментабалета; 

разучиваниеиисполнениедоступногофрагмента,обработкипесни(хораизоперы); 

«игравдирижёра»–

двигательнаяимпровизациявовремяслушанияоркестровогофрагментамузыкальногос

пектакля; 

вариативно:посещениеспектакляилиэкскурсияв 

местныймузыкальныйтеатр;виртуальнаяэкскурсияпоБольшомутеатру;рисованиепом

отиваммузыкальногоспектакля,созданиеафиши. 

Балет.Хореография– искусствотанца 

Содержание:Сольныеномераимассовыесценыбалетногоспектакля.Фрагменты,

отдельныеномераизбалетовотечественныхкомпозиторов(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 

яркимисольными номерамиисценамиизбалетоврусскихкомпозиторов; 

музыкальнаявикторинаназнаниебалетноймузыки; 

вариативно:пропеваниеиисполнениеритмическойпартитуры–аккомпанемента 

к фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакляилипросмотрфильма-

балета. 

Опера.Главныегероииномера оперногоспектакля 

Содержание:Ария,хор,сцена,увертюра–

оркестровоевступление.Отдельныеномераизоперрусскихизарубежныхкомпозиторов

(повыборуучителя могут быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского-

Корсакова(«Садко»,«СказкаоцареСалтане»,«Снегурочка»),М.И.Глинки(«РусланиЛю

дмила»),К.В.Глюка(«ОрфейиЭвридика»),Дж.Вердиидругихкомпозиторов). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниефрагментовопер; 

определениехарактерамузыкисольнойпартии,ролиивыразительныхсредстворке

стровогосопровождения; 

знакомствостембрамиголосовоперныхпевцов;освоениетерминологии; 
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звучащиетестыикроссвордынапроверкузнаний;разучивание, исполнение 

песни, хора из оперы;рисованиегероев,сценизопер; 

вариативно:просмотрфильма-оперы;постановкадетскойоперы. 

Сюжетмузыкальногоспектакля 

Содержание:Либретто.Развитиемузыкивсоответствииссюжетом.Действияисце

нывопереибалете.Контрастныеобразы,лейтмотивы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствослибретто,структуроймузыкальногоспектакля;рисунок 

обложкидлялибреттооперибалетов; 

анализ выразительных средств, создающих образы главных

 героев,противоборствующихсторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика

 приёмов,использованных композитором; 

вокализация,пропеваниемузыкальныхтем,пластическоеинтонированиеоркестр

овыхфрагментов; 

музыкальнаявикторинаназнаниемузыки;звучащиеи терминологическиетесты; 

вариативно:созданиелюбительскоговидеофильманаосновевыбранноголибретто

;просмотрфильма-оперы илифильма-балета. 

Оперетта,мюзикл 

Содержание:Историявозникновенияиособенностижанра.Отдельныеномераизо

переттИ.Штрауса,И.Кальманаидр. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосжанрамиоперетты,мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных

 особенностейжанра; 

разучивание,исполнениеотдельныхномеровизпопулярныхмузыкальныхспекта

клей; 

сравнениеразныхпостановокодногоитогожемюзикла; 

вариативно:посещениемузыкальноготеатра:спектакльвжанреопереттыилимюз

икла;постановкафрагментов,сценизмюзикла–спектакльдляродителей. 

Ктосоздаётмузыкальныйспектакль? 
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Содержание:Профессиимузыкальноготеатра:дирижёр,режиссёр,оперныепевц

ы,балериныитанцовщики,художникиидругие. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера

 музыкальногоспектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством

 театральныхрежиссёров,художников; 

просмотрфрагментоводногоитогожеспектаклявразныхпостановках;обсуждени

еразличийвоформлении,режиссуре; 

созданиеэскизовкостюмовидекорацийкодномуизизученныхмузыкальныхспект

аклей; 

вариативно:виртуальныйквестпомузыкальномутеатру. 

Патриотическаяинароднаятемавтеатреикино 

Содержание:   История     создания,     значение     музыкально-

сценическихиэкранныхпроизведений,посвящённыхнашемународу,егоистории,темес

луженияОтечеству.Фрагменты,отдельныеномераизопер,балетов,музыкик фильмам 

(например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и 

мир»,музыкаккинофильму«АлександрНевский»С.С.Прокофьева,оперы«БорисГодун

ов»идругиепроизведения). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания 

патриотическихопер,фильмов,отворческихпоискахкомпозиторов,создававшихкнимм

узыку; 

диалогсучителем; 

просмотрфрагментовкрупныхсценическихпроизведений,фильмов;обсуждение

характерагероевисобытий; 

проблемнаяситуация:зачемнужнасерьёзнаямузыка; 

разучивание,исполнениепесеноРодине,нашейстране,историческихсобытияхип

одвигахгероев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля 

(фильма)патриотическогосодержания;участиевконцерте,фестивале,конференциипат

риотическойтематики. 
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Модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка 

народная,духовнаяисветская),сформировавшимисявпрошлыестолетия,правомернов

ыделитьвотдельныйпластсовременнуюмузыку.Объективнойсложностьювданномслу

чаеявляетсявычленениеявлений,персоналийипроизведений,действительнодостойных

внимания,тех,которыенезабудутсячерезнескольколеткак случайное веяние моды. В 

понятие «современная музыка» входит широкийкруг явлений (от академического 

авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа),для восприятия которых требуется 

специфический и разнообразный музыкальныйопыт. Поэтому на уровне начального 

общего образования необходимо 

заложитьосновыдляпоследующегоразвитиявданномнаправлении.Помимоуказанных

вмодулетематическихблоков,существеннымвкладомвтакуюподготовкуявляетсяразуч

иваниеиисполнениепесенсовременныхкомпозиторов,написанныхсовременныммузык

альнымязыком.Приэтомнеобходимо 

удерживатьбалансмеждусовременностьюпеснииеёдоступностьюдетскомувосприяти

ю,соблюдатькритерииотбораматериаласучётомтребованийхудожественноговкуса,эс

тетичноговокально-хоровогозвучания. 

Современныеобработкиклассическоймузыки 

Содержание:Понятиеобработки,творчествосовременныхкомпозиторовисполн

ителей,обрабатывающихклассическуюмузыку.Проблемнаяситуация:зачеммузыкант

ыделают обработкиклассики? 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различение музыки классической и её современной 

обработки;слушаниеобработокклассическоймузыки,сравнениеихсоригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за 

изменениемхарактерамузыки; 

вокальноеисполнениеклассическихтемвсопровождениисовременногоритмизов

анногоаккомпанемента. 

Джаз 

Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм. 

Музыкальныеинструментыджаза,особыеприёмыигрынаних.Творчестводжазовыхмуз
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ыкантов (по выбору учителя могут быть представлены примеры 

творчествавсемирноизвестныхджазовых). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствостворчествомджазовыхмузыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от 

другихмузыкальныхстилейинаправлений; 

определениенаслухтембровмузыкальныхинструментов,исполняющихджазову

юкомпозицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; 

сочинение,импровизацияритмическогоаккомпанементасджазовымритмом,синкопам

и;составлениеплейлиста,коллекциизаписейджазовыхмузыкантов. 

Исполнителисовременноймузыки 

Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей 

современноймузыки,популярныхумолодёжи. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

просмотрвидеоклиповсовременныхисполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями 

(классикой,духовной,народноймузыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной 

музыкидля друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); 

съёмкасобственноговидеоклипанамузыкуоднойизсовременныхпопулярныхкомпозиц

ий. 

Электронныемузыкальныеинструменты 

Содержание:Современные«двойники»классическихмузыкальныхинструменто

в: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. 

Виртуальныемузыкальныеинструментывкомпьютерныхпрограммах. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниемузыкальныхкомпозицийвисполнениинаэлектронныхмузыкальныхи

нструментах; 

сравнениеихзвучаниясакустическимиинструментами,обсуждениерезультатовс

равнения; 

подборэлектронныхтембровдлясозданиямузыкикфантастическомуфильму; 
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вариативно:посещениемузыкальногомагазина(отделэлектронныхмузыкальных

инструментов);просмотрфильмаобэлектронныхмузыкальныхинструментах;создание

электроннойкомпозициивкомпьютерныхпрограммахсготовымисемплами(например,

GarageBand). 

Модуль№8«Музыкальнаяграмота» 

Данныймодульявляетсявспомогательныминеможетизучатьсявотрывеотдругих

модулей.Освоениемузыкальнойграмотынеявляетсясамоцельюивсегдаподчиняется 

задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческогорепертуара, а 

также задачам воспитания грамотного слушателя. 

Распределениеключевыхтеммодуляврамкахкалендарно-

тематическогопланированиявозможнопо арочному принципу либо 

нарегулярнойоснове по 5–10 минутна каждомуроке.  Новые  понятия  и    навыки    

после    их   освоения    не    

исключаютсяизучебнойдеятельности,аиспользуютсявкачествеактуальногознания,пр

актическогобагажаприорганизацииработынадследующиммузыкальнымматериалом.

Весьмирзвучит 

Содержание:Звукимузыкальныеишумовые.Свойствазвука:высота,громкость,д

лительность,тембр. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и 

шумовыми;различение,определениенаслухзвуковразличногокачества; 

игра–

подражаниезвукамиголосамприродысиспользованиемшумовыхмузыкальныхинстру

ментов,вокальнойимпровизации; 

артикуляционныеупражнения,разучиваниеиисполнениепопевокипесенсисполь

зованиемзвукоподражательныхэлементов,шумовыхзвуков. 

Звукоряд 

Содержание:Нотныйстан,скрипичныйключ.Нотыпервойоктавы. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосэлементаминотнойзаписи; 

различениепонотнойзаписи,определениенаслухзвукорядавотличиеот 

другихпоследовательностейзвуков; 
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пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты 

«до»;разучиваниеи исполнениевокальных упражнений, песен, построенных 

наэлементахзвукоряда. 

Интонация 

Содержание:Выразительныеиизобразительныеинтонации. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких 

интонацийизобразительного (ку-ку,тик-такидругие)ивыразительного 

(просьба,призывидругие)характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, 

вокальныеиинструментальныеимпровизациинаосноведанныхинтонаций; 

слушаниефрагментовмузыкальныхпроизведений,включающихпримерыизобра

зительныхинтонаций. 

Ритм 

Содержание: Звуки длинные и короткие (восьмые и

 четвертныедлительности),такт,тактоваячерта. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунков,сост

оящихизразличныхдлительностейипауз; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы

) и(или) ударныхинструментовпростыхритмов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,прогов

ариваниесиспользованиемритмослогов; 

разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком

,воспроизведениеданногоритмапопамяти(хлопками). 

Ритмическийрисунок 

Содержание: Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. 

Ритмическиерисунки.Ритмическаяпартитура. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунков,сост

оящихизразличныхдлительностейипауз; 
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исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы

) и(или) ударныхинструментовпростыхритмов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,прогов

ариваниесиспользованиемритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры;слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическим 

рисунком,воспроизведениеданногоритмапопамяти(хлопками). 

Размер 

Содержание:Равномернаяпульсация.Сильныеислабыедоли.Размеры2/4,3/4,4/4. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

ритмическиеупражнениянаровнуюпульсацию,выделениесильныхдолейвразмер

ах2/4,3/4, 4/4(звучащими жестами или наударныхинструментах); 

определениенаслух,понотной записиразмеров2/4,3/4, 4/4; 

исполнениевокальныхупражнений,песен вразмерах2/4,3/4,4/4схлопками-

акцентами насильнуюдолю,элементарными дирижёрскимижестами; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженныммузыкальнымразмером

,танцевальные,двигательныеимпровизациипод музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок,мелодийвразмерах 2/4, 3/4, 

4/4;вокальнаяиинструментальнаяимпровизациявзаданномразмере. 

Музыкальныйязык 

Содержание:Темп,тембр.Динамика(форте,пиано,крещендо,диминуэндо). 

Штрихи(стаккато,легато,акцент). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, 

ихобозначениемвнотнойзаписи; 

определениеизученныхэлементовнаслухпривосприятиимузыкальныхпроизвед

ений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 

элементовмузыкальногоязыка(какменяетсяхарактермузыкиприизменениитемпа,дина

мики,штрихов); 



 

288 

 

исполнениевокальныхиритмическихупражнений,песенсярковыраженнымидин

амическими,темповыми,штриховымикрасками; 

использование элементов музыкального языка для создания 

определённогообраза,настроенияввокальныхиинструментальныхимпровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок,мелодийсярковыраженнымидинамическими,темповыми,штриховымикраска

ми;исполнительскаяинтерпретациянаосновеихизменения.Составлениемузыкального

словаря. 

Высотазвуков 

Содержание:Регистры.Нотыпевческогодиапазона.   

Расположениенотнаклавиатуре.Знакиальтерации(диезы,бемоли,бекары). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятий«выше-ниже»; 

определениенаслухпринадлежностизвуковкодномуизрегистров;прослеживание

понотнойзаписиотдельныхмотивов,фрагментовзнакомыхпесен,вычленениезнакомых

нот,знаковальтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 

регистра;вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок, 

краткихмелодийпонотам;выполнение упражненийнавиртуальнойклавиатуре. 

Мелодия 

Содержание: Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное 

движениемелодии,скачки.Мелодическийрисунок. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписимелодическихрисунковспо

ступенным,плавнымдвижением,скачками,остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных 

музыкальныхинструментах) различныхмелодическихрисунков; 

вариативно:нахождениепонотамграницмузыкальнойфразы,мотива;обнаружени

е повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз,похожих друг на 

друга; исполнение на духовых, клавишных инструментах 

иливиртуальнойклавиатурепопевок,краткихмелодийпонотам. 

Сопровождение 
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Содержание:Аккомпанемент.Остинато.Вступление,заключение,проигрыш. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиглавногоголосаисопровожд

ения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических

 особенностейглавногоголосаисопровождения; 

показрукойлиниидвиженияглавногоголосаиаккомпанемента; 

различение простейших элементов музыкальной формы:

 вступление,заключение,проигрыш; 

составлениенагляднойграфическойсхемы; 

импровизацияритмическогоаккомпанементакзнакомойпесне(звучащимижеста

миилинаударныхинструментах); 

вариативно:исполнениепростейшегосопровождениякзнакомоймелодиинаклави

шныхилидуховыхинструментах. 

Песня 

Содержание:Куплетнаяформа.Запев,припев. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосостроениемкуплетнойформы; 

составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемыкуплетнойформы;испо

лнениепесен,написанныхвкуплетнойформе; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых

 музыкальныхпроизведений; 

вариативно:импровизация,сочинениеновыхкуплетовкзнакомойпесне. 

Лад 

Содержание:Понятиелада.Семиступенныеладымажориминор.Краска 

звучания.Ступеневыйсостав. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслухладовогонаклонениямузыки;игра«Солнышко–туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 

лада;распевания,вокальныеупражнения,построенныеначередованиимажора 

иминора; 

исполнениепесенсярковыраженнойладовойокраской; 
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вариативно:импровизация,сочинениевзаданномладу;чтениесказоконотахимуз

ыкальныхладах. 

Пентатоника 

Содержание:Пентатоника–

пятиступенныйлад,распространённыйумногихнародов. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушаниеинструментальныхпроизведений,исполнениепесен,написанныхвпент

атонике. 

Нотывразныхоктавах 

Содержание:Нотывторойималойоктавы.Басовыйключ. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствоснотнойзаписьювовторойималойоктаве; 

прослеживаниепонотамнебольшихмелодийвсоответствующемдиапазоне;сравн

ениеоднойитойжемелодии,записаннойвразныхоктавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный 

фрагмент;вариативно: исполнение на духовых,

 клавишных инструментах или 

виртуальнойклавиатурепопевок,краткихмелодийпонотам. 

Дополнительныеобозначениявнотах 

Содержание:Реприза,фермата,вольта,украшения(трели,форшлаги). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосдополнительнымиэлементаминотнойзаписи;исполнениепесен,поп

евок,вкоторыхприсутствуютданные элементы. 

Ритмическиерисункивразмере6/8 

Содержание:Размер6/8.Нотасточкой.Шестнадцатые.Пунктирныйритм. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмическихрисунковвраз

мере6/8; 

исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы

) и(или) ударныхинструментов; 

игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритмическимкарточкам,прогов

ариваниеритмослогами; 
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разучивание, исполнение на ударных инструментах

 ритмическойпартитуры; 

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком

,воспроизведениеданногоритмапопамяти(хлопками); 

вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,мелод

ийиаккомпанементоввразмере6/8. 

Тональность.Гамма 

Содержание:Тоника,тональность.Знакиприключе.Мажорныеиминорныетонал

ьности(до2–3знаковприключе). 

Видыдеятельностиобучающихся: 

определениенаслухустойчивыхзвуков;игра«устой–неустой»; 

пениеупражнений–

гаммсназваниемнот,прослеживаниепонотам;освоениепонятия«тоника»; 

упражнениенадопеваниенеполноймузыкальнойфразыдотоники«Закончимузык

альнуюфразу»; 

вариативно:импровизациявзаданнойтональности. 

Интервалы 

Содержание:Понятиемузыкальногоинтервала.Тон,полутон.Консонансы:терци

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

Видыдеятельностиобучающихся: 

освоениепонятия«интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-

полутон);различениенаслухдиссонансовиконсонансов,параллельногодвижениядвух 

голосовв октаву,терцию,сексту; 

подборэпитетовдляопределениякраскизвучанияразличныхинтервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной 

характернойинтерваликойвмелодическомдвижении; 

элементыдвухголосия; 

вариативно:досочинениекпростоймелодииподголоска,повторяющегоосновной 

голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе 

движенияквинтами,октавами. 

Гармония 
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Содержание:Аккорд.Трезвучиемажорноеиминорное.Понятиефактуры. 

Фактурыаккомпанементабас-аккорд,аккордовая,арпеджио. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

различение на слух интервалов и 

аккордов;различениенаслухмажорныхиминорныхаккордов; 

разучивание, исполнениепопевок и песен смелодическим

 движениемпозвукамаккордов; 

вокальныеупражнениясэлементамитрёхголосия; 

определениенаслухтипафактурыаккомпанементаисполняемыхпесен,прослуша

нныхинструментальныхпроизведений; 

вариативно:сочинениеаккордовогоаккомпанементакмелодиипесни. 

Музыкальнаяформа 

Содержание:Контрастиповторкакпринципыстроениямузыкальногопроизведен

ия. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. 

Рондо:рефрениэпизоды. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

знакомствосостроениеммузыкальногопроизведения,понятиямидвухчастнойитр

ёхчастнойформы,рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух;составление 

наглядной буквенной или графической 

схемы;исполнениепесен,написанныхвдвухчастнойилитрёхчастнойформе; 

вариативно:коллективнаяимпровизациявформерондо,трёхчастнойрепризной 

форме; создание художественных композиций (рисунок, 

аппликация)позаконаммузыкальнойформы. 

Вариации 

Содержание:Варьированиекакпринципразвития.Тема.Вариации. 

Видыдеятельностиобучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций;наблюдение за 

развитием, изменением основной 

темы;составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы; 

исполнениеритмическойпартитуры,построеннойпопринципувариаций;вариати

вно: коллективнаяимпровизациявформевариаций. 
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Планируемые результаты 

освоения программы по музыке 

на уровне начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизучениямузыкинауровненачальногообщегообразованияуобучаю

щегося будутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

1) вобластигражданско-патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкальныхсимволов

итрадицийреспубликРоссийскойФедерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего

 края,музыкальнойкультуры народовРоссии; 

уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы,

 города,республики; 

2) вобластидуховно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощиитворческогосотрудничес

твавпроцессенепосредственноймузыкальнойиучебнойдеятельности; 

3) вобластиэстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям 

итворчествусвоегоидругихнародов; 

умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой;стремлениексамовыра

жениювразныхвидахискусства; 

4) вобластинаучногопознания: 

первоначальные представленияо единстве 

иособенностяххудожественнойинаучнойкартины мира; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамо

стоятельностьвпознании; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья 

иэмоциональногоблагополучия: 
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знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образажизнивокружающейсредеиготовностькихвыполнению; 

бережноеотношениекфизиологическимсистемаморганизма,задействованнымв

музыкально-

исполнительскойдеятельности(дыхание,артикуляция,музыкальныйслух,голос); 

профилактикаумственногоифизическогоутомлениясиспользованиемвозможно

стеймузыкотерапии; 

6) вобластитрудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической 

деятельности;трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных 

целей;интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства;уваже

ниектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

7) вобластиэкологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Врезультатеизучениямузыкинауровненачальногообщегообразованияу 

обучающегося будут сформированыуниверсальные 

познавательныеучебныедействия,универсальныекоммуникативныеучебныедействия

,универсальныерегулятивныеучебныедействия. 

Познавательныеучебныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры,устанавливатьоснованиядлясравнения,объединятьэлементымузыкальногозву

чанияпоопределённомупризнаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредло

женныеобъекты(музыкальныеинструменты,элементымузыкальногоязыка,произведе

ния,исполнительскиесоставы); 

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявленияхмузыкальн

ого искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальнымматериаломнаосновепредложенногоучителемалгоритма; 
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выявлятьнедостатокинформации,втомчислеслуховой,акустическойдлярешения

учебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуацияхмузыкальноговосприятияиисполнения,делатьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразрывмеждуреальными   

желательным   состоянием   музыкальных   явлений,   в   том   

числевотношениисобственныхмузыкально-исполнительскихнавыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховыхупражнений,планироватьизменениярезультатовсвоеймузыкальнойдеятельн

ости,ситуациисовместногомузицирования; 

сравниватьнескольковариантоврешениятворческой,исполнительскойзадачи,вы

биратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

проводить  по   предложенному   плану   опыт,  несложное    исследованиепо 

установлению особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальнымиобъектами иявлениями(часть–целое,причина–следствие); 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовп

роведённогонаблюдения(втомчислевформедвигательногомоделирования,звуковогоэ

ксперимента,классификации,сравнения,исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиемузыкальногопроцесса,эволюциикультурн

ыхявленийвразличныхусловиях. 

Работасинформацией: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,

представленную вявномвиде; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинао

сновании предложенногоучителемспособаеёпроверки; 

соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)о

бучающихся)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивИнтерне

те; 

анализироватьтекстовую,видео-

,графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 
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анализировать      музыкальные      тексты      (акустические     и      

нотные)попредложенномуучителемалгоритму; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия 

Невербальнаякоммуникация: 

восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стремитьсяпоня

тьэмоционально-образноесодержаниемузыкальноговысказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки

 (солоиливколлективе); 

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выра

жать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению;осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденной

речи, 

пониматькультурныенормыизначениеинтонациивповседневном общении. 

Вербальнаякоммуникация: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцеля

мииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать

 правилаведениядиалогаидискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректнои 

аргументированновысказывать своёмнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступлен

ия. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремитьсякобъединениюусилий,эмоциональнойэмпатиивситуацияхсовместно

говосприятия,исполнениямузыки; 
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переключатьсямежду  различными  формами  коллективной,  

групповойииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,выбиратьнаиб

олееэффективныеформывзаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать    краткосрочные   и   долгосрочные   цели   

(индивидуальныесучётомучастияв 

коллективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациина основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточныхшаговисроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

поеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсов

местнойработы;проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общийрезультат; 

выполнять   совместные    проектные,     творческие    задания     с    

опоройнапредложенныеобразцы. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия 

Самоорганизацияисамоконтроль: 

планироватьдействияпорешению 

учебнойзадачидляполучениярезультата;выстраиватьпоследовательностьвыбранныхд

ействий. 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач) учебнойдеятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхучебныхдействийобе

спечиваетформированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности

)ижизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесияит.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные   результаты   характеризуют   начальный   этап   формированияу       

обучающихся       основ       музыкальной       культуры       и       

проявляютсявспособностикмузыкальнойдеятельности,потребностиврегулярномобщ

ениис музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке 

какважномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся,  освоившие  основную    образовательную    
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программупомузыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь,умеют слушать 

серьёзнуюмузыку,знаютправилаповедениявтеатре,концертномзале;проявляютинтере

скигренадоступныхмузыкальныхинструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных 

способностей;осознаютразнообразиеформинаправлениймузыкальногоискусства,мог

ут 

назватьмузыкальныепроизведения,композиторов,исполнителей,которыеимнра

вятся,аргументироватьсвойвыбор; 

имеютопытвосприятия,творческойиисполнительскойдеятельности; 

суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры;стре

мятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» 

обучающийсянаучится: 

определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийк

родномуфольклору,русскоймузыке,народноймузыкеразличныхрегионовРоссии; 

определятьнаслухиназыватьзнакомыенародныемузыкальныеинструменты; 

группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвлечения

:духовые,ударные,струнные; 

определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпоз

иторскомуилинародномутворчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

иколлективов–народныхиакадемических; 

создавать   ритмический   аккомпанемент   на   ударных   

инструментахприисполнениинароднойпесни; 

исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровождениемибезсопр

овождения; 

участвоватьвколлективнойигре(импровизации)(вокальной,инструментальной,т

анцевальной)наосновеосвоенныхфольклорныхжанров. 

Кконцуизучениямодуля№2«Классическаямузыка»обучающийсянаучится: 

различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипроизведе

ние,исполнительскийсостав; 
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различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),вычл

енятьиназыватьтипичныежанровыепризнакипесни,танцаимаршавсочиненияхкомпоз

иторов-классиков; 

различатьконцертные   жанры   по   особенностям   исполнения   

(камерныеисимфонические,вокальныеиинструментальные),знатьихразновидности,п

риводитьпримеры; 

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениякомпозитор

ов-классиков; 

восприниматьмузыкувсоответствиисеёнастроением,характером,осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

краткоописатьсвоивпечатленияот музыкальноговосприятия; 

характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдлясозд

аниямузыкальногообраза; 

соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи,литературы 

на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительныхсредств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» 

обучающийсянаучится: 

исполнятьГимнРоссийскойФедерации,Гимнсвоейреспублики,школы,исполнят

ь песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой 

Отечественнойвойне,песни,воспевающиекрасотуроднойприроды,выражающиеразно

образныеэмоции,чувстваинастроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни,различатьобобщённыежанровыесферы:напевность(лирика),танцевальностьим

аршевость(связь сдвижением), декламационность, эпос(связь сословом); 

осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,замечатьпрек

расноев  окружающем  мире  и  в  человеке,  стремиться  к  

развитиюиудовлетворениюэстетическихпотребностей 

Кконцуизучениямодуля№4«Музыканародовмира»обучающийсянаучится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и 

композиторскоймузыкидругихстран; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовк 

группамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 
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различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народовмиравсочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкульту

рно-национальныхтрадицийижанров); 

различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные,танцевальны

е),вычленятьиназывать типичныежанровыепризнаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся 

научится:определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховной 

музыки,характеризоватьеёжизненноепредназначение;исполнятьдоступныеобр

азцыдуховноймузыки; 

рассказыватьобособенностяхисполнения,традицияхзвучаниядуховноймузыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий 

согласнорегиональнойрелигиознойтрадиции). 

Кконцуизучениямодуля№6«Музыкатеатраикино»обучающийсянаучится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера,балет,оперетта,мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра 

итак далее), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения(фрагменты) иихавторов; 

различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров,хоров),тембрыч

еловеческихголосовимузыкальныхинструментов,   определять   ихнаслух; 

отличать черты профессий, связанных ссозданием музыкального спектакля,и 

их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, 

сценарист,режиссёр,хореограф,певец,художникидругие. 

Кконцуизучениямодуля№7«Современнаямузыкальнаякультура»обучающийся

научится: 

различатьразнообразныевидыижанры,современноймузыкальнойкультуры,стре

митьсякрасширению музыкальногокругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений,исполнительского стиля к различным направлениям современной 

музыки (в томчислеэстрады,мюзикла,джаза); 
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анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющиеосновной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться 

музыкально-выразительнымисредствамиприисполнении; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкульту

рузвука. 

Кконцуизучениямодуля№8«Музыкальнаяграмота»обучающийсянаучится: 

классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,гром

кие,низкие,высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика,ритм,мелодия,аккомпанементидругое),уметьобъяснитьзначениесоответств

ующихтерминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признакисходстваиразличиямузыкальныхиречевыхинтонаций; 

различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

пониматьзначениетермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслухпростыемуз

ыкальныеформы–

двухчастную,трёхчастнуюитрёхчастнуюрепризную,рондо,вариации; 

ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона;исполнятьисоз

давать различныеритмическиерисунки; 

исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

 

Технология 

 

Программапотехнологиинауровненачальногообщегообразованиясоставленана

основетребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а 

такжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,сформулированные

вфедеральнойрабочейпрограммевоспитания. 

Основной целью программы по технологии является успешная 

социализацияобучающихся,формированиеунихфункциональнойграмотностинабазео
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своениякультурологических и конструкторско-технологических знаний (о 

рукотворноммиреиобщихправилахегосозданияврамкахисторическименяющихсятехн

ологий) исоответствующихимпрактическихумений. 

Программа по технологии направлена на решение системы 

задач:формированиеобщихпредставленийокультуреиорганизациитрудовой 

деятельностикакважнойчастиобщейкультурычеловека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном(рукотворном)мирекакрезультатедеятельностичеловека,еговзаимодейств

иисмиромприроды,правилахитехнологияхсоздания,историческиразвивающихсяисов

ременныхпроизводствахипрофессиях; 

формированиеосновчертёжно-

графическойграмотности,уменияработатьспростейшейтехнологическойдокументаци

ей(рисунок,чертёж,эскиз,схема); 

формированиеэлементарныхзнанийипредставленийоразличныхматериалах,тех

нологияхихобработкиисоответствующихумений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомерачерезформированиепрактическихумений; 

расширениекультурногокругозора,развитиеспособноститворческогоиспользов

анияполученныхзнанийиумений впрактическойдеятельности; 

развитиепознавательныхпсихическихпроцессовиприёмовумственнойдеятельн

остипосредствомвключениямыслительныхоперацийвходевыполненияпрактическихз

аданий; 

развитие    гибкости     и     вариативности     мышления,   

способностейкизобретательскойдеятельности; 

воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда,ккультурнымтрадициям,    

понимания    ценности    предшествующих    культур,    

отражённыхвматериальноммире; 

развитиесоциальноценныхличностныхкачеств:организованности,аккуратности

,добросовестногоиответственногоотношениякработе,взаимопомощи, волевой 

саморегуляции,активности и инициативности; 

воспитаниеинтересаитворческогоотношениякпродуктивнойсозидательнойдеят

ельности,мотивацииуспехаидостижений,стремленияктворческойсамореализации; 
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становлениеэкологическогосознания,внимательногоивдумчивогоотношенияко

кружающейприроде,осознание взаимосвязирукотворного мирасмиромприроды; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применениеправил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению 

другихлюдей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику 

основныхструктурныхединиц(модулей),которыеявляютсяобщимидлякаждогогодаоб

учения: 

1. Технологии,профессииипроизводства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой 

икартоном,технологииработыспластичнымиматериалами,технологииработысприрод

нымматериалом,технологииработыстекстильнымиматериалами,технологииработысд

ругимидоступнымиматериалами(например,пластик,поролон,фольга,солома). 

3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с 

учётомвозможностейматериально-

техническойбазыобразовательнойорганизации),конструирование и моделирование из 

бумаги, картона, пластичных материалов,природных и текстильных материалов, 

робототехника (с учётом возможностейматериально-

техническойбазыобразовательнойорганизации). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с 

учётомвозможностейматериально-техническойбазыобразовательнойорганизации). 

В процессеосвоения программы по технологии обучающиеся 

овладеваютосновами проектной деятельности, которая направлена на развитие 

творческихчерт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения 

искать ииспользоватьинформацию. 

Впрограммепотехнологииосуществляетсяреализациямежпредметныхсвязейсуч

ебнымипредметами:«Математика»(моделирование,выполнениерасчётов,   

вычислений,   построениеформ   сучетом   основгеометрии,   

работасгеометрическимифигурами,телами,именованнымичислами),«Изобразительно

еискусство»(использованиесредствхудожественнойвыразительности,законови 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающий 

мир»(природныеформыиконструкциикакуниверсальныйисточникинженерно-
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художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурныетрадиции),«Роднойязык»(использованиеважнейшихвидовречевойде

ятельностии основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждениярезультатов    практической    деятельности),    «Литературное    чтение»    

(работастекстамидлясозданияобраза,реализуемоговизделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии– 135 

часов:в1классе–33часа(1часвнеделю),во2классе–34часа(1часвнеделю),в3классе–

34часа(1часвнеделю),в4классе–34часа(1часвнеделю). 

Содержание обучения 

1 КЛАСС 

Технологии,профессииипроизводства 

Природноеитехническоеокружениечеловека.Природакакисточниксырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природныхформ, их 

передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы ифантазия 

мастера – условия создания изделия. Бережное отношение к 

природе.Общеепонятиеобизучаемыхматериалах,ихпроисхождении,разнообразии.По

дготовкакработе.Рабочееместо,егоорганизациявзависимостиот 

видаработы.Рациональноеразмещениенарабочемместематериаловиинструментов,по

ддержаниепорядкавовремяработы,уборкапоокончанииработы.Рациональноеибезопас

ноеиспользованиеихранениеинструментов. 

Профессииродныхизнакомых.Профессии,связанныесизучаемымиматериалами 

ипроизводствами.Профессиисферыобслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 

Технологииручнойобработкиматериалов 

Бережное,экономноеирациональноеиспользованиеобрабатываемыхматериалов

.   Использование   конструктивных     особенностей     

материаловприизготовленииизделий. 

Основныетехнологическиеоперацииручнойобработкиматериалов:разметкадета

лей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, 

отделкаизделияилиегодеталей.Общеепредставление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке 

(какнаправляющемуинструментубезоткладыванияразмеров)иизготовлениеизделийсо
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поройнарисунки,графическуюинструкцию,простейшуюсхему.Чтениеусловных 

графических изображений (называние операций, способов и 

приёмовработы,последовательностиизготовленияизделий).Правилаэкономнойиакку

ратнойразметки.Рациональнаяразметкаивырезаниенесколькиходинаковыхдеталейиз

бумаги.Способысоединениядеталейвизделии:спомощьюпластилина,клея,скручивани

е,сшиваниеидругое.Приёмыиправилааккуратнойработыс клеем. Отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация идругое). 

Подбор соответствующихинструментовиспособовобработкиматериаловв 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и 

приспособления(ножницы,линейка,игла,гладилка,стека,шаблонидругие),ихправильн

ое,рациональноеибезопасноеиспользование. 

Пластическиемассы,ихвиды(пластилин,пластикаидругое).Приёмыизготовлени

я изделий доступной по сложности формы из них: разметка на 

глаз,отделениечасти(стекой,отрыванием),приданиеформы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. 

Простейшиеспособы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, 

сминание,обрывание, склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила 

безопаснойработы,передачиихраненияножниц.Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, 

шишки,семена,ветки).Приёмыработысприроднымиматериалами:подборматериаловв

соответствиисзамыслом,составлениекомпозиции,соединениедеталей(приклеивание,с

клеиваниеспомощьюпрокладки,соединениеспомощьюпластилина). 

Общеепредставлениеотканях(текстиле),ихстроенииисвойствах.Швейныеинстр

ументыиприспособления(иглы,булавкиидругие).Отмериваниеизаправканиткивиголк

у,строчкапрямогостежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

Конструированиеимоделирование 

Простыеиобъёмныеконструкцииизразныхматериалов(пластическиемассы,бума

га,текстильидругое)испособыихсоздания.Общеепредставлениеоконструкцииизделия

,деталиичастиизделия,ихвзаимноерасположениевобщейконструкции.Способысоедин

ениядеталейв изделиях 

изразныхматериалов.Образец,анализконструкцииобразцовизделий,изготовлениеизде
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лийпообразцу,рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемогодействияи  результата.  Элементарное  прогнозирование  порядка  

действийвзависимостиотжелаемого(необходимого)результата,выборспособаработыв

зависимостиоттребуемогорезультата(замысла). 

Информационно-коммуникативныетехнологии 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях.Инф

ормация.Виды информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ) 

Изучениетехнологиив1классеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуров

не ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий

,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий, совместнойдеятельности. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в

 пределахизученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию

 (устную,графическую); 

анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновн

ыеивторостепенныесоставляющиеконструкции; 

сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствоиразличиявихус

тройстве. 

Работасинформацией: 

У обучающегося будут сформированы следующие умения

 работатьсинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдей

ствий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении

 учителяиливучебнике),использоватьеёвработе; 

пониматьианализироватьпростейшуюзнаково-

символическуюинформацию(схема,рисунок)истроитьработувсоответствиисней. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
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участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное 

мнение,отвечатьнавопросы,выполнятьправилаэтикиобщения:уважительноеотношен

иекодноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

строить   несложные   высказывания,     сообщения     в     устной     

форме(посодержанию изученныхтем). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизацияисамоконтроль: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную 

учебнуюзадачу; 

действовать   по   плану,   предложенному   учителем,   работать   с   

опоройнаграфическуюинструкциюучебника,приниматьучастиевколлективномпостр

оениипростогопланадействий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, 

руководствоватьсяимивпроцессеанализаиоценкивыполненныхработ; 

организовыватьсвоюдеятельность:производитьподготовкукурокурабочегомест

а, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить 

необходимуюуборкупоокончанииработы; 

выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкритериям. 

Совместнаядеятельность: 

проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместнуюработу,кпросты

мвидамсотрудничества; 

приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидахработы,впроцессеиз

готовленияизделийосуществлятьэлементарноесотрудничество. 

2 КЛАСС 

Технологии,профессииипроизводства 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представленияоб 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, 

удобствоиспользования,эстетическаявыразительность.Средствахудожественнойвыр

азительности(композиция,цвет,тонидругие).Изготовлениеизделийсучётомданногопр

инципа.Общеепредставлениеотехнологическомпроцессе:анализустройстваиназначен

ияизделия,выстраиваниепоследовательностипрактическихдействийитехнологически

хопераций,подборматериаловиинструментов,экономная разметка, обработка с 
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целью получения (выделения) деталей, 

сборка,отделкаизделия,проверкаизделиявдействии,внесениенеобходимыхдополнени

йиизменений. Изготовлениеизделийиз различных материалов 

ссоблюдениемэтаповтехнологическогопроцесса. 

Традицииисовременность.Новаяжизньдревнихпрофессий.Совершенствование

ихтехнологическихпроцессов.Мастераиихпрофессии,правиламастера.Культурныетр

адиции.Техниканаслужбечеловеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

егодетализацияи воплощение).Несложныеколлективные, групповыепроекты. 

Технологииручнойобработкиматериалов 

Многообразиематериалов,ихсвойствиихпрактическоеприменениевжизни.Иссл

едованиеисравнениеэлементарныхфизических,механическихитехнологическихсвойс

твразличныхматериалов.Выборматериаловпоихдекоративно-

художественнымиконструктивнымсвойствам. 

Называниеивыполнениеосновныхтехнологическихоперацийручнойобработки   

материаловвпроцессе   изготовления   изделия:   разметка   деталей(с помощью 

линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание,складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги и другое), сборка 

изделия(сшивание).Подвижноесоединениедеталейизделия.Использованиесоответств

ующихспособовобработкиматериаловвзависимостиотвидаиназначенияизделия. 

Видыусловныхграфическихизображений:рисунок,простейшийчертёж,эскиз,сх

ема.Чертёжныеинструменты–

линейка(угольник,циркуль).Ихфункциональноеназначение,конструкция.Приёмыбез

опаснойработыколющими(циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа 

(контур,линияразреза,сгиба,выносная,размерная).Чтениеусловныхграфическихизобр

ажений.Построениепрямоугольникаотдвухпрямыхуглов(отодногопрямогоугла).Разм

еткадеталейсопоройнапростейшийчертёж,эскиз.Изготовлениеизделийпорисунку,про

стейшемучертежуилиэскизу,схеме.Использованиеизмерений,вычисленийипостроен

ийдлярешенияпрактическихзадач.Сгибаниеискладываниетонкогокартонаиплотныхв

идовбумаги –биговка.Подвижноесоединениедеталейнапроволоку,толстуюнитку. 
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Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечноеи 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного 

происхождения(полученныенаосновенатуральногосырья).Видыниток(швейные,мули

не).Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и 

основныесвойства.Строчкапрямогостежкаиеёварианты(перевивы,наборы)и(или)стро

чка косогостежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). 

Лекало.Разметкаспомощьюлекала(простейшейвыкройки).Технологическаяпоследова

тельностьизготовлениянесложногошвейногоизделия(разметкадеталей,выкраиваниед

еталей,отделкадеталей,сшиваниедеталей). 

Использование дополнительныхматериалов 

(например,проволока,пряжа,бусиныидругие). 

Конструированиеимоделирование 

Основные       и       дополнительные       детали.       Общее       представлениео 

правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки 

иконструированиясимметричныхформ. 

Конструированиеимоделирование   изделий   из   различных   

материаловпопростейшемучертежуилиэскизу.Подвижноесоединениедеталейконстру

кции.Внесениеэлементарныхконструктивныхизменений идополненийвизделие. 

Информационно-коммуникативныетехнологии 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях.Пои

скинформации.Интернет какисточникинформации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

Изучениетехнологииво2классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучеб

ныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,коммуникативныхун

иверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совме

стнойдеятельности. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в

 пределахизученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией,

 устнойилиписьменной; 
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выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучётомуказанных

критериев; 

строитьрассуждения,делатьумозаключения,проверятьихвпрактическойработе; 

воспроизводитьпорядокдействийприрешенииучебной(практической)задачи; 

осуществлятьрешениепростыхзадачвумственнойиматериализованнойформе. 

Работасинформацией: 

получатьинформациюизучебникаидругихдидактическихматериалов,использов

атьеёвработе; 

пониматьианализироватьзнаково-

символическуюинформацию(чертёж,эскиз,рисунок,схема) 

истроитьработувсоответствиисней. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, 

дополнятьответыдругихобучающихся,высказыватьсвоёмнение,отвечатьнавопросы,п

роявлятьуважительноеотношениекодноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

делитьсявпечатлениямиопрослушанном(прочитанном)тексте,рассказеучителя,

овыполненнойработе,созданномизделии. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

пониматьиприниматьучебнуюзадачу;организовыватьсвоюдеятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата,п

ланироватьработу; 

выполнятьдействияконтроляиоценки; 

восприниматьсоветы,оценкуучителяидругихобучающихся,старатьсяучитывать

ихвработе. 

Совместнаядеятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе 

изготовленияизделий,осуществлятьвзаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять 

работу,договариваться,выполнятьответственносвоючастьработы,уважительноотноси

тьсякчужомумнению. 
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3 КЛАСС 

Технологии,профессииипроизводства 

Непрерывность  процесса    деятельностного    освоения    мира    

человекомисозданиякультуры.Материальныеидуховныепотребностичеловекакакдви

жущиесилы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных 

условиях.Разнообразиепредметоврукотворногомира:архитектура,техника,предметыб

ытаи декоративно-прикладного искусства. Современные производства и 

профессии,связанныесобработкойматериалов,аналогичныхиспользуемымнаурокахте

хнологии. 

Общиеправиласозданияпредметоврукотворногомира:соответствиеформы,разм

еров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. 

Стилеваягармония в предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей 

среды(общеепредставление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологиив 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на 

основеизучения природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые 

сооружения,треугольниккакустойчиваягеометрическаяформаидругие). 

Бережноеивнимательноеотношениекприродекакисточнику 

сырьевыхресурсовиидейдлятехнологийбудущего. 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность.Коллективные,групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместнаяработа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, распределение 

работы,выполнениесоциальныхролей (руководитель(лидер) и подчинённый). 

Технологииручнойобработкиматериалов 

Некоторые    (доступные        в        обработке)        виды        

искусственныхисинтетическихматериалов.Разнообразиетехнологийиспособовобраб

откиматериаловвразличныхвидахизделий,сравнительныйанализтехнологийпри 

использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги иткани, 

коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-художественным 

итехнологическимсвойствам,использованиесоответствующихспособовобработкимат

ериаловвзависимостиотназначенияизделия. 
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Инструментыиприспособления(циркуль,угольник,канцелярскийнож,шилои   

другие),   называние    и    выполнение    приёмов    их    

рациональногоибезопасногоиспользования. 

Углублениеобщихпредставленийотехнологическомпроцессе(анализустройства

иназначенияизделия,выстраиваниепоследовательностипрактическихдействий       и         

технологических         операций,         подбор         материалови инструментов, 

экономная разметка материалов, обработка с целью 

получениядеталей,сборка,отделкаизделия,проверкаизделиявдействии,внесениенеобх

одимыхдополненийиизменений).Рицовка.Изготовлениеобъёмныхизделийизразвёрто

к.Преобразованиеразвёртокнесложныхформ. 

Технологияобработкибумагиикартона.Видыкартона(гофрированный,толстый,т

онкий,цветнойидругой).Чтениеипостроениепростогочертежа(эскиза)   развёртки         

изделия.         Разметка        деталей         с        

опоройнапростейшийчертёж,эскиз.Решениезадачнавнесениенеобходимыхдополнени

йиизмененийвсхему,чертёж,эскиз.Выполнениеизмерений,расчётов,несложныхпостр

оений. 

Выполнениерицовкинакартонеспомощьюканцелярскогоножа,выполнениеотве

рстийшилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа 

инетканыхматериаловдляизготовленияизделий.Использованиевариантовстрочкикосо

го стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки 

длясоединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-

четырьмяотверстиями).Изготовлениешвейныхизделий изнесколькихдеталей. 

Использованиедополнительныхматериалов.Комбинированиеразныхматериало

вводномизделии. 

Конструированиеимоделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

томчисле наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-

технологическим,функциональным,декоративно-

художественным).Способыподвижногоинеподвижногосоединениядеталейнабора«К

онструктор»,ихиспользованиевизделиях,жёсткостьиустойчивостьконструкции. 
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Созданиепростыхмакетовимоделейархитектурныхсооружений,технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработкуконструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий(требований). 

Использование измерений и построений для решения 

практическихзадач.Решениезадачнамысленнуютрансформациютрёхмернойконструк

циивразвёртку(инаоборот). 

Информационно-коммуникативныетехнологии 

Информационнаясреда,основныеисточники(органывосприятия)информации,п

олучаемойчеловеком.Сохранениеипередачаинформации.Информационные 

технологии. Источники информации, используемые 

человекомвбыту:телевидение,радио,печатныеиздания,персональныйкомпьютеридру

гие.Современныйинформационныймир.Персональныйкомпьютер(ПК)иегоназначен

ие.ПравилапользованияПКдлясохраненияздоровья.Назначениеосновныхустройств 

компьютера дляввода,выводаиобработкиинформации.Работас  доступной  

информацией(книги,  музеи,  беседы  (мастер-

классы)смастерами,Интернет,видео,DVD).РаботастекстовымредакторомMicrosoftW

ordилидругим. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,к

оммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучеб

ныхдействий,совместнойдеятельности. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использоватьихвответа

хнавопросыивысказываниях(впределахизученного); 

осуществлятьанализпредложенныхобразцовсвыделениемсущественныхинесу

щественныхпризнаков; 

выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной,атакжегр

афическипредставленнойвсхеме,таблице; 

определятьспособыдоработкиконструкцийсучётомпредложенныхусловий;клас

сифицировать изделия по самостоятельно



 

314 

 

 предложенномусущественномупризнаку(используемыймате

риал,форма,размер,назначение, 

способсборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки 

изделия;восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияизделия. 

Работасинформацией: 

анализировать и использовать знаково-символические

 средствапредставления информации для создания моделей и 

макетов изучаемых 

объектов;наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективных 

способовработы; 

осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданийс

использованиемучебнойлитературы; 

использоватьсредства  информационно-коммуникационных  технологийдля  

решения  учебных  и  практических  задач,    в    том    числе    

Интернетподруководствомучителя. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической

 формойкоммуникации; 

строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,сво

йствахиспособахсоздания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их 

достоинства;формулировать собственное мнение,

 аргументировать выбор вариантов 

испособоввыполнениязадания. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизацияисамоконтроль: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для 

еёрешения; 

прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата,п

редлагатьпландействийв соответствиис поставленнойзадачей,действоватьпоплану; 
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выполнятьдействияконтроляиоценки,выявлятьошибкиинедочётыпорезультата

мработы,устанавливатьихпричиныиискатьспособыустранения; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельностинетолькопосимпатии,ноипо

деловымкачествам; 

справедливораспределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,

отвечатьзаобщийрезультатработы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать

 равноправиеидружелюбие; 

осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейч

астиработы. 

4 КЛАСС 

Технологии,профессииипроизводства 

Профессииитехнологиисовременногомира.Использованиедостиженийнаукивр

азвитиитехническогопрогресса.Изобретениеииспользованиесинтетических 

материалов с определёнными заданными свойствами в различныхотраслях и 

профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, 

получаемыеизнефти(пластик,стеклоткань,пенопласт идругие). 

Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикиидругие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей.Влияниесовременныхтехнологийипреобразующей   деятельности   

человеканаокружающую среду,способыеёзащиты. 

Сохранениеиразвитиетрадицийпрошлоговтворчествесовременныхмастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям.Изготовление 

изделий с учётом традиционных правил и современных 

технологий(лепка,вязание,шитьё,вышивкаидругое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданногоили       

собственного       замысла,       поиск       оптимальных       

конструктивныхитехнологическихрешений).Коллективные,групповыеииндивидуаль

ныепроекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного 
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года.Использованиекомбинированныхтехниксозданияконструкцийпозаданнымуслов

иямввыполненииучебныхпроектов. 

Технологииручнойобработкиматериалов 

Синтетические  материалы   –   ткани,   полимеры   (пластик,   поролон). 

Ихсвойства.Созданиесинтетическихматериаловсзаданнымисвойствами. 

Использованиеизмерений,вычисленийипостроенийдлярешенияпрактических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графическиеизображенияв 

соответствиисдополнительными(изменёнными)требованиямикизделию. 

Технология   обработки    бумаги    и    картона.    Подбор    материаловв 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Определениеоптимальныхспособовразметкидеталей,сборкиизделия.Выборспособов

отделки.Комбинированиеразныхматериаловводномизделии. 

Совершенствование     умений     выполнять     разные     способы     

разметкиспомощьючертёжныхинструментов.Освоениедоступныххудожественныхте

хник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представлениео      

видах      тканей    (натуральные,        искусственные,        

синтетические),ихсвойствахиобластейиспользования.Дизайнодеждывзависимостиот

еёназначения,   моды,времени.   Подбортекстильныхматериаловвсоответствиис 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по 

готовымлекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка 

и еёварианты («тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка деталей) 

и(или)строчки   петлеобразного   и   крестообразного   стежков   

(соединительныеиотделочные).Подборручныхстрочекдлясшиванияиотделкиизделий

.Простейшийремонтизделий. 

Технологияобработкисинтетическихматериалов.Пластик,поролон,полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное 

определениетехнологийихобработкивсравнениисосвоеннымиматериалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

Конструированиеимоделирование 

Современныетребованияктехническимустройствам(экологичность,безопаснос

ть,эргономичностьидругие). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

томчисле наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному 

замыслу.Поископтимальныхидоступныхновыхрешенийконструкторско-

технологических         проблем        на          всех         этапах          

аналитическогоитехнологического   процесса   при   выполнении   индивидуальных   

творческихиколлективныхпроектныхработ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные

 элементыиосновныеузлыробота.Инструментыидеталидля

созданияробота.Конструированиеробота.Составлениеалгоритмадействийробота.Про

граммирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 

робота.Презентацияробота. 

Информационно-коммуникативныетехнологии 

Работасдоступнойинформациейв Интернетеинацифровых 

носителяхинформации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной,предметнойпреобразующейдеятельности.Работасготовымицифровымима

териалами.Поискдополнительнойинформациипотематикетворческихипроектных 

работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформленииизделийи 

другое. Созданиепрезентаций впрограммеPowerPoint илидругой. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебныхдействий,к

оммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,регулятивныхуниверсальныхучеб

ныхдействий,совместнойдеятельности. 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

ориентироватьсяв терминах,используемых в 

технологии,использоватьихвответахнавопросыивысказываниях(впределахизученног

о); 

анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 
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конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпообразцу,рису

нку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием 

общепринятыхусловныхобозначенийипозаданнымусловиям; 

выстраивать последовательность практических действий и 

технологическихопераций, подбирать материал и инструменты, выполнять 

экономную разметку,сборку,отделкуизделия; 

решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной;соотноситьрезультатработысзаданнымалгоритмом,проверятьизделия 

вдействии,вноситьнеобходимыедополненияиизменения; 

классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусущественному 

признаку (используемыйматериал,форма,размер,назначение,способсборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов(изделий) сучётомуказанныхкритериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделятьосновныеивторостепенныесоставляющиеконструкции. 

Работасинформацией: 

находитьнеобходимуюдлявыполненияработыинформацию,пользуясьразличны

миисточниками,анализироватьеёиотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективныхспособовработы; 

использовать   знаково-символические     средства     для     решения     задачв 

умственной или материализованной форме, выполнять действия 

моделирования,работатьсмоделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих 

ипроектныхработ; 

использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформленииизделийидругое;испо

льзоватьсредстваинформационно-коммуникационныхтехнологий 

для  решения  учебных  и  практических  задач,    в    том    числе    

Интернетподруководствомучителя. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
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соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать 

идоказывать своюточкузрения,уважительноотноситьсякчужомумнению; 

описыватьфактыизисторииразвитияремёселнаРусиивРоссии,высказыватьсвоёо

тношениекпредметамдекоративно-прикладного 

искусстваразныхнародовРоссийскойФедерации; 

создаватьтексты-

рассуждения:раскрыватьпоследовательностьоперацийприработесразнымиматериала

ми; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их 

рольвжизникаждогочеловека,ориентироватьсявтрадицияхорганизациииоформления

праздников. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизацияисамоконтроль: 

пониматьиприниматьучебнуюзадачу,самостоятельноопределятьцелиучебно-

познавательнойдеятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью 

ивыполнятьеёвсоответствииспланом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и 

ихрезультатами прогнозировать практические «шаги» для получения 

необходимогорезультата; 

выполнятьдействияконтроля(самоконтроля)иоценки,процессаирезультатадеят

ельности,принеобходимостивноситькоррективыввыполняемыедействия; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

организовыватьподруководствомучителясовместнуюработувгруппе:распредел

ятьроли,выполнятьфункциируководителяилиподчинённого,осуществлятьпродуктив

ноесотрудничество,взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы,вдоброжелательной формекомментировать и оценивать ихдостижения; 

впроцессеанализаиоценкисовместнойдеятельностивысказыватьсвоипредложен

ия и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение другихобучающихся, 

их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценкесвоихдостижений. 
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Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне 

начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные      результаты     освоения     программы       по      

технологиинауровненачальногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойи 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияисп

особствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявн

утреннейпозицииличности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего 

образованияуобучающегося будутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значениитрудавжизничеловекаиобщества,уважительноеотношениектрудуитворчеств

умастеров; 

осознаниероличеловекаииспользуемыхимтехнологийвсохранениигармоническ

огососуществованиярукотворногомирасмиромприроды,ответственноеотношениексо

хранениюокружающейсреды; 

понимание  культурно-исторической   ценности   традиций,   

отражённыхвпредметноммире,чувствосопричастностиккультуресвоегонарода,уважи

тельноеотношениеккультурнымтрадициямдругихнародов; 

проявлениеспособностикэстетическойоценкеокружающейпредметнойсреды,эс

тетическиечувства–эмоционально-

положительноевосприятиеипониманиекрасотыформиобразовприродныхобъектов,об

разцовмировойиотечественнойхудожественнойкультуры; 

проявлениеположительногоотношенияиинтересакразличнымвидамтворческой

преобразующейдеятельности,стремлениектворческойсамореализации,мотивацияктв

орческомутруду,работенарезультат,способностьк различнымвидампрактической 

преобразующейдеятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к 

саморегуляции:организованность,аккуратность,трудолюбие,ответственность,умение

справлятьсясдоступнымипроблемами; 
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готовность вступать в сотрудничество с другими людьми 

сучётомэтикиобщения,проявлениетолерантностиидоброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образованияу 

обучающегося будут сформированы 

познавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеуч

ебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеятельнос

ть. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеиисследова

тельские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий: 

ориентироватьсявтерминах   и   понятиях,   используемых   в   

технологии(впределахизученного),использоватьизученнуютерминологиювсвоихуст

ныхиписьменныхвысказываниях; 

осуществлять   анализобъектови   изделий   свыделением   

существенныхинесущественныхпризнаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и 

различия;делатьобобщения(технико-технологическогоидекоративно- 

художественногохарактера)поизучаемойтематике; 

использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпрактическойтв

орческойдеятельности; 

комбинироватьииспользоватьосвоенныетехнологииприизготовленииизделийвс

оответствиистехнической,технологическойилидекоративно-художественнойзадачей; 

пониматьнеобходимостьпоискановыхтехнологийнаосновеизученияобъектов и 

законов природы, доступного исторического и современного 

опытатехнологическойдеятельности. 

Работасинформацией: 

осуществлятьпоискнеобходимойдлявыполненияработыинформациивучебнике

идругихдоступныхисточниках,анализироватьеёиотбиратьвсоответствиисрешаемойза

дачей; 
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анализироватьииспользоватьзнаково-

символическиесредствапредставленияинформациидлярешениязадачвумственнойима

териализованнойформе,выполнятьдействиямоделирования,работатьсмоделями; 

использоватьсредства  информационно-коммуникационных  технологийдля    

решения    учебных    и    практических    задач    (в   том    числе    

Интернетсконтролируемымвыходом),оцениватьобъективностьинформацииивозмож

ности еёиспользования для решения конкретныхучебныхзадач; 

следоватьпривыполненииработыинструкциямучителяилипредставленнымвдру

гихинформационныхисточниках. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использоватьреплики-

уточненияидополнения,формулироватьсобственноемнениеиидеи,аргументированно

ихизлагать,выслушиватьразныемнения,учитыватьихвдиалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделийдекоративно-прикладногоискусстванародовРоссии; 

строитьрассужденияосвязяхприродногоипредметногомира,простыесуждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способахсоздания; 

объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержан

иеинаведениепорядка,уборкапослеработы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении 

работы;планироватьработу,соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждувыполняемымидействиямииихрезультатами,прогнозироват

ьдействиядляполучениянеобходимыхрезультатов; 

выполнятьдействияконтроляиоценки,вноситьнеобходимыекоррективывдейств

иепослеегозавершениянаосновеегооценкииучётахарактерасделанныхошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

Совместнаядеятельность: 
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организовыватьподруководствомучителяисамостоятельносовместнуюработувг

руппе:обсуждатьзадачу,распределятьроли,выполнятьфункциируководителя(лидера)

иподчинённого,осуществлятьпродуктивноесотрудничество; 

проявлятьинтерескработетоварищей,вдоброжелательнойформекомментироват

ьиоцениватьихдостижения,высказыватьсвоипредложенияипожелания,оказыватьпри

необходимостипомощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеирешений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивныйзамысел,осуществлятьвыборсредствиспособовдляегопрактического

воплощения,предъявлятьаргументыдлязащитыпродуктапроектнойдеятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв1классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезульт

атыпоотдельнымтемампрограммы потехнологии: 

правильноорганизовыватьсвойтруд:своевременноподготавливатьиубиратьрабо

чееместо,поддерживатьпорядокнанёмвпроцессетруда; 

применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккуратнойработыскле

ем; 

действоватьпопредложенномуобразцувсоответствиисправиламирациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, 

экономияматериалаприразметке); 

определятьназванияиназначениеосновныхинструментовиприспособленийдля 

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

другие),использоватьихвпрактическойработе; 

определятьнаименованияотдельныхматериалов(например,бумага,картон,фольг

а,пластилин,природные,текстильныематериалы)испособыихобработки(сгибание,отр

ывание,сминание,резание,лепкаидругие),выполнятьдоступныетехнологическиеприё

мыручнойобработкиматериаловприизготовленииизделий;ориентироватьсявнаимено

ванияхосновныхтехнологическихопераций: 

разметкадеталей,выделениедеталей,сборкаизделия; 

выполнятьразметкудеталейсгибанием,пошаблону,наглаз,отруки,выделение 

деталейспособамиобрывания,вырезанияидругое,сборку изделийспомощью 

клея,нитокидругое; 
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оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

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

«заготовка»,«материал»,«инструмент»,«приспособление»,«конструирование», 

«аппликация»; 

выполнятьзаданиясопоройнаготовыйплан; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем 

месте,ухаживать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила 

гигиенытруда; 

рассматривать  и  анализировать    простые    по    конструкции    

образцы(повопросамучителя),анализироватьпростейшуюконструкциюизделия:выде

лять основные и дополнительные детали, называть их форму, 

определятьвзаимноерасположение,видысоединения,способыизготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, 

бумага,тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, 

форма,гибкостьидругие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления(шаблон,стека,булавкии другие),безопаснохранитьи работать ими; 

различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных 

изделий:разметка,резание,сборка,отделка; 

качественновыполнятьоперациииприёмыпоизготовлениюнесложныхизделий:э

кономно выполнятьразметку деталейна глаз,отруки,по шаблону,по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров), 

точнорезатьножницамиполиниямразметки,придаватьформудеталямиизделиюсгибан

ием,складыванием,вытягиванием,отрыванием,сминанием,лепкойипрочее,собиратьиз

делияспомощьюклея,пластическихмассидругое,эстетичноиаккуратновыполнятьотде

лку раскрашиванием,аппликацией,строчкойпрямогостежка; 

использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработуисамоконтрольсопоройнаинс

трукционную карту,образец,шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных 

изделий;пониматьпростейшиевидытехническойдокументации(рисунок,схема), 
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конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпообразцу,рису

нку; 

осуществлятьэлементарноесотрудничество,участвоватьвколлективныхработах

подруководствомучителя; 

выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 

Кконцуобученияво2классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезуль

татыпоотдельнымтемампрограммы потехнологии: 

понимать смыслпонятий«инструкционная»(«технологическая»)карта, 

«чертёж»,«эскиз»,«линиичертежа»,«развёртка»,«макет»,«модель»,«технология

», «технологические операции», «способы обработки» и 

использоватьихвпрактическойдеятельности; 

выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 

распознаватьэлементарныеобщиеправиласозданиярукотворногомира(прочност

ь, удобство, эстетическая выразительность– симметрия, 

асимметрия,равновесие),наблюдатьгармонию  предметов  и  окружающей  

среды,называтьхарактерные особенностиизученных видов декоративно-

прикладногоискусства; 

выделять,называтьиприменятьизученныеобщиеправиласозданиярукотворного

миравсвоейпредметно-творческойдеятельности; 

самостоятельноготовитьрабочееместовсоответствиисвидомдеятельности,подд

ерживать порядоквовремяработы,убиратьрабочееместо; 

анализироватьзадание(образец)попредложеннымвопросам,   

памяткеилиинструкции,   самостоятельно   выполнять   доступные   задания   с   

опоройнаинструкционную (технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, 

исследоватьсвойствановыхизучаемыхматериалов(толстыйкартон,натуральныеткани,

нитки,проволокаидругие); 

читатьпростейшиечертежи(эскизы),называтьлиниичертежа(линияконтураинад

реза,линия выносная и размерная,линия сгиба,линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов 

иодногопрямогоугла)спомощьючертёжныхинструментов(линейки,угольника)сопоро

йнапростейшийчертёж(эскиз),чертитьокружностьспомощьюциркуля; 
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выполнятьбиговку; 

выполнятьпостроениепростейшеголекала(выкройки)правильнойгеометрическо

й формыиразметкудеталейкроя натканипонему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 

строчками;пониматьсмыслпонятия«развёртка»(трёхмерногопредмета),соотносить 

объёмнуюконструкциюсизображениямиеёразвёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой 

развёртки;определятьнеподвижныйиподвижныйспособсоединениядеталей 

ивыполнятьподвижноеинеподвижноесоединенияизвестнымиспособами; 

конструировать  и  моделировать    изделия    из    различных    

материаловпомодели,простейшемучертежуилиэскизу; 

решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

применятьосвоенныезнанияипрактическиеумения(технологические,графическ

ие,      конструкторские)      в      самостоятельной       

интеллектуальнойипрактическойдеятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в 

ходеобсуждения; 

выполнятьработувмалыхгруппах,осуществлятьсотрудничество; 

понимать     особенности     проектной     деятельности,       

осуществлятьподруководствомучителяэлементарнуюпроектнуюдеятельностьвмалых

группах:разрабатыватьзамысел,искатьпутиегореализации,воплощатьеговпродукте,д

емонстрироватьготовыйпродукт; 

называтьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммы потехнологии: 

пониматьсмыслпонятий«чертёжразвёртки»,«канцелярскийнож»,«шило», 

«искусственныйматериал»; 

выделятьиназыватьхарактерныеособенностиизученныхвидовдекоративно-

прикладногоискусства,профессиимастеровприкладногоискусства(врамкахизученног

о); 

узнаватьиназыватьпохарактернымособенностямобразцовилипоописаниюизуче

нныеираспространённыевкраеремёсла; 
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называтьиописыватьсвойстванаиболеераспространённыхизучаемыхискусствен

ных  и    синтетических    материалов    (бумага,    металлы,    текстильидругие); 

читатьчертёжразвёрткиивыполнятьразметкуразвёртокспомощьючертёжныхин

струментов(линейка,угольник,циркуль); 

узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая);безопасно пользоваться 

канцелярским ножом, шилом;выполнятьрицовку; 

выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручнымистрочками

; 

решать    простейшие      задачи      технико-технологического      характерапо 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

приданиеновыхсвойствконструкциивсоответствиисновыми(дополненными)требован

иями,использоватькомбинированныетехникиприизготовленииизделийвсоответствии

стехническойили декоративно-художественнойзадачей; 

пониматьтехнологическийипрактическийсмыслразличныхвидовсоединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения 

прочностиконструкций,использоватьихприрешениипростейшихконструкторскихзад

ач; 

конструироватьимоделироватьизделияизразныхматериаловинаборов 

«Конструктор»позаданнымтехническим,технологическимидекоративно-

художественнымусловиям; 

изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

выбиратьспособсоединенияисоединительныйматериалвзависимостиот 

требованийконструкции; 

называтьнескольковидовинформационныхтехнологийисоответствующихспосо

бовпередачи информации (изреальногоокружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального

 компьютерадляввода,выводаиобработкиинформации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;использовать

 возможности компьютера и информационно- 

коммуникационных технологий для поиска

 необходимой
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 информациипривыполненииобучающих,творческихипроект

ныхзаданий; 

выполнятьпроектныезаданиявсоответствииссодержаниемизученногоматериал

анаосновеполученныхзнанийиумений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпотехнологии: 

формироватьобщеепредставлениеомирепрофессий,ихсоциальномзначении,отв

орчествеитворческихпрофессиях,омировыхдостиженияхвобластитехникииискусства

(врамкахизученного),онаиболеезначимыхокружающихпроизводствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее 

местовзависимостиотвидаработы, осуществлятьпланированиетрудовогопроцесса; 

самостоятельнопланироватьивыполнятьпрактическоезадание(практическуюра

боту)сопоройнаинструкционную(технологическую)картуилитворческийзамысел,при

необходимостивноситькоррективыввыполняемыедействия; 

понимать 

элементарныеосновыбытовойкультуры,выполнятьдоступныедействия 

посамообслуживаниюидоступныевидыдомашнеготруда; 

выполнятьболеесложныевидыработиприёмыобработкиразличныхматериалов(

например,плетение,шитьёивышивание,тиснениепофольге), 

комбинироватьразличныеспособывзависимостииотпоставленнойзадачи,оформ

лятьизделия исоединятьдетали освоеннымиручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и 

создаватьпростейшиевидытехническойдокументации(чертёжразвёртки,эскиз,технич

еский рисунок,схему) ивыполнятьпонейработу; 

решатьпростейшиезадачирационализаторскогохарактерапоизменениюконстру

кцииизделия:надостраивание,приданиеновыхсвойствконструкциивсвязисизменение

мфункциональногоназначенияизделия; 

наосновеусвоенныхправилдизайнарешатьпростейшиехудожественно-

конструкторскиезадачипосозданиюизделийсзаданнойфункцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикациис 

использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст 

(выборшрифта,размера,цветашрифта,выравниваниеабзаца); 
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работатьсдоступнойинформацией, 

работатьвпрограммахWord,PowerPoint;решатьтворческиезадачи,мысленносоздавать

иразрабатыватьпроектныйзамысел,осуществлятьвыборсредствиспособовегопрактич

ескоговоплощения, 

аргументированнопредставлятьпродуктпроектнойдеятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности,предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению 

товарищей,договариваться,участвоватьвраспределенииролей,координироватьсобств

еннуюработувобщемпроцессе. 

 

Физическая культура 

 

Программа по физической культуре 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.  

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности 

современного российского общества в физически крепком и деятельном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

саморазвития, самоопределения и самореализации.  

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических 

работников на обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его 

практику современных подходов, новых методик и технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, 

психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению 

защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно 
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ориентируется на активное вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего 

образования является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, 

активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией 

учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, 

приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие 

физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у обучающихся необходимого и достаточного 

физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим 

упражнениям разной функциональной направленности. Существенным 

достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в 

здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по организации 

самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и 

зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, 

организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и 

поступков в процессе совместной коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по 

физической культуре для начального общего образования являются базовые 

положения личностно-деятельностного подхода, ориентирующие педагогический 

процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 
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развития становится возможным благодаря освоению обучающимися двигательной 

деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета 

«Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на 

развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая 

деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и 

мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по 

физической культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится 

образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». 

Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом 

и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм 

соревновательной деятельности и систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоваться 

образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, 

физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-

технической базы, квалификации педагогического состава. Образовательные 

организации могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-

ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 

национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 

этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы.  

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения 

и раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для изучения в 

каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности» и «Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 

посредством современных научно обоснованных инновационных средств, методов и 
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форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового 

педагогического опыта.  

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования составляет – 270 часов: в 1 классе – 66 часов (2 часа в неделю), 

во 2 классе – 68 часа (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часа (2 часа в неделю), в 4 

классе – 68 часа (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

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 трудовыми действиями 

древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности  

Режим дня и правила его составления и соблюдения.  

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. 

Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. Физические 

упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для 

занятий в спортивном зале и на открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики  

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положения лёжа. 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.  
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Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и 

животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор 

лёжа, прыжки в группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, 

толчком двумя ногами.  

Лыжная подготовка 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на 

лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом 

(без палок).  

Лёгкая атлетика 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры 

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных 

игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре  

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. 

Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки 

и физкультминутки для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики  

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые 

команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при 
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поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне 

по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. 

Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. 

Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом 

в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка  

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: 

передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в 

основной стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на 

бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика  

Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя 

ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и 

траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической 

скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые сложно-

координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений, змейкой, 

по кругу, обеганием предметов, с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры 

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура  

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных 

физических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших 

территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности  
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Виды физических упражнений, используемых на уроках физической 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. Составление графика 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-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики  

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по 

одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по 

канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении 

стилизованными способами ходьбы: вперёд, 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 разноимённым способом. 

Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и 

поочерёдно на правой и левой ноге, прыжки через скакалку назад с равномерной 

скоростью.  

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с 

изменением положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением 

рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика  
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Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за 

головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, 

с ускорением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах 

на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Плавательная подготовка.  

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 на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной 

подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача 

баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу 

двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар по 

неподвижному футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре  

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных 

видов спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности  

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу 

организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных 

занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 

самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и 

физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание 
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первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения 

массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных 

групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах, солнечные и 

воздушные процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 

упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, 

подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика  

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия 

при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, 

финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. 

Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.  

Плавательная подготовка  

Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. 

Упражнения в плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании 

кролем на спине.  

Подвижные и спортивные игры 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные 

игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приём и 

передача мяча сверху, выполнение освоенных технических действий в условиях 
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игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических 

качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, 

выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах 

и ушибах; 
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 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здорового образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий физической 

культурой и спортом на их показатели. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между 

ними общие и отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины её нарушений. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:  

 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 обучающихся и учителя;  
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 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 

объективность определения победителей. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений 

по профилактике нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия.  

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия:  

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

качества и определять их отличительные признаки;  

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением 

здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм обучающихся 

(в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;  
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 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр 

и спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом 

их учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических 

упражнений и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и 

замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных 

заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим 

обучающимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам 

подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении 

ошибок.  

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия:  

 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 

её 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 

правила поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие 

процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 
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 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным 

четвертям (триместрам). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное 

участие с соблюдением правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и 

способов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе 

выполнения физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов 

спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных 

заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 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.  

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия:  

 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;  
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 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:  

 взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

обучающимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность 

при выполнении учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с 

учётом собственных интересов; оценивать свои успехи в занятиях физической 

культурой, проявлять стремление к развитию физических качеств, выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, 

приводить примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать 

упражнения по профилактике её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся 

скоростью передвижения; 
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 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом 

и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя 

ногами;  

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

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать 

своё суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с 

помощью специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их 

изменениями;  

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных 

исходных положений и разными способами, демонстрировать упражнения в 

подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с 

руки на руку, перекатыванию;  

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном 

передвижении;  

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной 

амплитудой, в высоту с прямого разбега;  

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с 

пологого склона и тормозить падением;  

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных 

физических качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 
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 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и 

акробатических упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной 

подготовки;  

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, 

подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их целевое 

предназначение на занятиях физической культурой;  

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её 

значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок;  

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, 

объяснять их связь с предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, 

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

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием 

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

двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;  

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным 

шагом в правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;  

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно 

на правой и левой ноге;  

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения 

танцев галоп и полька;  

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной 

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

из положения сидя и стоя;  

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, 

спускаться с пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;  

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

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

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

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях.  
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4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с 

подготовкой к труду и защите Родины;  

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и 

плавательной подготовкой;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);  

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с 

разбега способом напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении 

под музыкальное сопровождение;  

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или 

кролем на спине (по выбору обучающегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях. 

 

2.1.2 Программы учебных предметов, курсов, 

модулей урочной и внеурочной деятельности 
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Информатика 

2 КЛАСС 

Пояснительнаязаписка 

Основной целью изучения информатики в начальной школе является 

формирование у учащихсяоснов ИКТ-компетентности, многие компоненты которой 

входят в структуру УУД. Это и 

задаётосновныеценностныеориентирысодержанияданногокурса.Сточкизрениядости

женияметапредметныхрезультатов обучения, а также продолжения образования на 

более высокихступенях (в том числе обучения информатике в среднем и старшем 

звене) наиболее 

ценнымиявляютсяследующиекомпетенции,отражённыевсодержаниикурса: 

 основылогическойиалгоритмическойкомпетентности,вчастностиовладен

иеосновамилогическогоиалгоритмическогомышления,умениемдействоватьвсоответс

твиисалгоритмоми строитьпростейшиеалгоритмы; 

 основы информационной грамотности, в частности овладение 

способами и приёмами поиска,получения, представления информации, в том числе 

информации, данной в различных видах:текст,таблица, диаграмма, цепочка, 

совокупность; 

 основы ИКТ - квалификации, в частности овладение основами 

применения компьютеров (идругихсредствИКТ)длярешения информационныхзадач; 

 основыкоммуникационнойкомпетентности. 

Врамкахданногоучебногопредметанаиболееактивноформируютсястороныком

муникационной компетентности, связанные с приёмом и передачей информации. 

Сюда 

жеотносятсяаспектыязыковойкомпетентности,которыесвязанысовладениемсистемой

информационныхпонятий,использованиемязыкадляприёмаипередачиинформации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА 

Врезультатеработыпопрограммеучащимисядолжныбытьдостигнутыследующи

ерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

начальногообщегообразования: 

личностные: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
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изменяющемся и развивающемсямире; 

2) развитиемотивовучебнойдеятельности; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

в информационнойдеятельности на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости исвободе; 

4) развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоц

иальныхситуациях,умениянесоздаватьконфликтовинаходитьвыходыизспорныхситуа

ций;метапредметные: 

1) освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

2) формированиеуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныеде

йствиявсоответствииспоставленнойзадачей иусловиямиеёреализации; 

3) использованиезнаково-

символическихсредствпредставленияинформациидлясозданиямоделейизучаемых 

объектовипроцессов,схемрешенияучебных ипрактическихзадач; 

4) активноеиспользованиеречевыхсредствисредствинформационныхикомм

уникационныхтехнологийдлярешения коммуникативныхипознавательныхзадач; 

5) использование различных способов поиска в справочных источниках и 

открытом учебноминформационном пространстве Интернета, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи иинтерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами итехнологиями учебного предмета, 

в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры,фиксировать(записывать)вцифровойформеизмеряемыевеличиныианализ

ироватьизображения, звуки,готовитьсвоёвыступлениеивыступатьсаудио,видео 

играфическимсопровождением; 

6) осознанностроитьречевоевысказываниевсоответствиисзадачамикоммуни

кацииисоставлять тексты вустной иписьменной форме; 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификациипородовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений, отнесения кизвестнымпонятиям; 

8) готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог;готовностьпризнаватьвозм

ожностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
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излагать своё мнение иаргументироватьсвоюточкузрения и оценкусобытий; 

9) готовностьконструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучётаинтерес

овсторонисотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов,процессови явлений действительности; 

11) овладениебазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражаю

щимисущественныесвязи иотношения междуобъектамии процессами; 

предметные: 

1) владение базовым понятийным аппаратом: цепочка (конечная 

последовательность); 

мешок(неупорядоченнаясовокупность);одномернаяидвумернаятаблицы;круговаяисто

лбчатаядиаграммы; утверждения, логические значения утверждений; исполнитель, 

система команд иограничений, конструкция повторения; дерево, понятия, связанные 

со структурой дерева; игра 

сполнойинформациейдлядвухигроков,понятия:правилаигры,ходигры,позицияигры,в

ыигрышнаястратегия; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и 

навыками, их применениемкрешению информатическихинеинформатическихзадач: 

 выделение,построениеидостраиваниепосистеме условий:цепочки, 

дерева,мешка; 

 проведениеполногоперебораобъектов; 

 определениезначенияистинностиутвержденийдляданногообъекта; 

 пониманиеописанияобъектаспомощьюистинныхиложныхутверждений,в

томчислевключающихпонятия:все/каждый, есть/нет,всего,не; 

 использованиеимёндляуказаниянужныхобъектов; 

 использованиесправочногоматериаладляпоисканужнойинформации,втом

числесловарей(учебных,толковыхи др.) иэнциклопедий; 

 сортировкаиупорядочиваниеобъектовпонекоторомупризнаку,втомчислер

асположениесловвсловарномпорядке; 

 выполнениеинструкцийиалгоритмовдлярешениянекоторойпрактической

илиучебнойзадачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в 
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том числе включающихконструкциюповторения; 

 использованиедеревадляперебора,втомчислевсехвариантовпартийигры,к

лассификации,описанияструктуры; 

 построениевыигрышнойстратегиинапримереигры«Камешки»; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том 

числе для представленияинформации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том 

числе для представленияинформации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах 

большого объёма;ИКТ-квалификация: 

 сканированиеизображения; 

 записьаудиовизуальнойинформацииобобъекте; 

 подготовкаипроведениепрезентациипереднебольшойаудиторией; 

 созданиетекстовогосообщениясиспользованиемсредствИКТ; 

 заполнениеучебнойбазыданных; 

 созданиеизображениясиспользованиемграфическихвозможностейкомпь

ютера; 

 составлениеновогоизображенияизготовыхфрагментов(компьютернаяапп

ликация). 

СОДЕРЖАНИЕКУРСА 

Правилаигры 

Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений 

и задачами) ирабочей тетрадью, а так же тетрадью проектов. Техника безопасности 

и гигиена при работе скомпьютером. Правила работы с компьютерными 

составляющими курса: работа с собственнымпортфолиона сайте, 

скомпьютернымиуроками. 

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. Основные объекты 

курса: 

фигурки,бусины,буквыицифры.Свойстваосновныхобъектов:цвет,форма,ориентация

налисте.Одинаковые и разные объекты (одинаковость и различие для каждого вида 

объектов: 

фигурок,буквицифр,бусин).Сравнениефигурокналожением.Допустимыедействиясос
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новнымиобъектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, соедини, нарисуй в 

окне, вырежи и наклей вокно, пометь галочкой. Допустимые действия с основными 

объектами в компьютерных 

задачах:раскрась,обведи,соедини,положивокно,напечатайвокне,пометьгалочкой.Сра

внениефигурокналожениемвкомпьютерныхзадачах. 

Области 

Понятие 

области.Выделениеираскрашиваниеобластейкартинки.Подсчётобластейвкартинке. 

Цепочка 

Понятиеоцепочкекакоконечнойпоследовательностиэлементов.Одинаковыеира

зныецепочки.Общийпорядокэлементоввцепочке—

понятия:первый,второй,третийит.п.,последний, предпоследний. Частичный порядок 

элементов цепочки — понятия: следующий ипредыдущий. Понятие о числовом ряде 

(числовой линейке) как о цепочке, в которой числа стоятв порядке предметного 

счёта. Понятия, связанные с порядком элементов отконца цепочки:первый с конца, 

второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементовцепочки. 

Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: второй 

после,третий после, первый перед, четвёртый перед и т. д. Цепочки в окружающем 

мире: цепочка днейнедели, цепочка месяцев. Календарь как цепочка дней года. 

Понятия перед каждым и послекаждого для элементов цепочки. Длина цепочки как 

число объектов в ней. Цепочка цепочек —цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка 

слов, цепочка чисел. Операция склеивания 

цепочек.Шифрованиекакзаменакаждогоэлементацепочкинадругойэлементилицепоч

куизнесколькихэлементов. 

Использованиеинструмента«цепочка»дляпостроенияцепочеквкомпьютерныхз

адачах. 

Мешок 

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой 

мешок. Одинаковыеи разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и 

по двум признакам. Мешок бусинцепочки.Операция склеивания мешков цепочек. 
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Основы логики высказываний 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор 

элементов при поискевсех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет 

для элементов цепочки и 

мешка.Понятиевсеразные.Истинныеиложныеутверждения.Утверждения,истинность

которыхневозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для 

данного объекта неимеютсмысла. 

Язык 

Латинскиебуквы.Алфавитнаяцепочка(русскийилатинскийалфавиты),алфавитн

аялинейка.Словокакцепочкабукв.Именование,имякакцепочкабуквицифр.Буквыизнак

иврусскомтексте:прописныеистрочныебуквы,дефисиапостроф,знакипрепинания.Сло

варныйпорядокслов.Поисксловвучебномсловареивнастоящихсловарях.Толковыйсло

варь.Понятиетолкования слова. Полное, неполное и избыточное толкования. 

Решение лингвистических задач.Основытеории алгоритмов 

Понятияинструкцияиописание.Различияинструкциииописания.Выполнениепр

остыхинструкций.Построениеобъекта(фигурки,цепочки,мешка)поинструкциииописа

нию.Выполнениепростыхалгоритмовдлярешенияпрактическихиучебныхзадач:алгор

итмаподсчётаобластейкартинки,алгоритмаподсчётабукввтексте,алгоритмапоискасло

вавучебном словаре. Исполнитель Робик. Полеикоманды (вверх, вниз, вправо, 

влево) Робика.Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. 

Построение и восстановлениепрограммы по результату её выполнения. 

Использование конструкции повторения в программахдля Робика. Цепочка 

выполнения программы Робиком. Дерево выполнения программ 

Робиком.Использованиеинструмента«Робик»для поисканачального 

положенияРобика. 

Дерево 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и 

предыдущий длявершин дерева. По( нятие корневая вершина. Понятие лист дерева. 

Понятие уровень вершиндерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. 

Дерево потомков. Дерево всех вариантов(деревоперебора). 

Деревовычисленияарифметического выражения. 



 

353 

 

Использованиеинструмента«дерево»дляпостроениядеревьеввкомпьютерныхза

дачах. 

Игрысполнойинформацией 

Турнирыисоревнования—

правилакруговогоикубковоготурниров.Игрысполнойинформацией. Понятия: 

правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры игрс полной 

информацией: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим». Выигрышные 

ипроигрышныепозициивигре.Существование,построениеииспользованиевыигрышн

ыхстратегийвреальнойигре. Деревоигры,веткаиз дереваигры. 

Математическоепредставлениеинформации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка — использование таблицы для 

классификацииобъектовпоодномуидвумпризнакам.Использованиетаблиц(рабочейио

сновной)дляподсчётабуквизнаковврусскомтексте.Использованиетаблицыдлясклеива

ниямешков.Сборипредставлениеинформации,связаннойсосчётом(пересчётом),измер

ениемвеличин(температуры); фиксирование результатов. Чтение таблицы, 

столбчатой и круговой диаграмм,заполнениетаблицы,построениедиаграмм. 

Решениепрактическихзадач 

Поискдвуходинаковыхобъектоввбольшойсовокупностиобъектовсиспользован

иемразбиениязадачинаподзадачиигрупповогоразделениятруда(проект«Разделяйивла

ствуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление 

бусин из бумаги,нанизываниеихвцепочку) (проект«Вырезаембусины»). 

Решениепроектныхзадачнаанализтекстаивыделениеизнегонужнойинформации

,вчастностизадачнасопоставлениеобъектасегоописанием(минипроекты«Работастекс

том»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах 

(проект «Буквы изнакиврусскомтексте»). 

Поискдвуходинаковыхмешковсредибольшогоколичествамешковсбольшимчис

ломобъектовпутёмпостроениясводной таблицы(проект«Одинаковыемешки»). 

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект 

«Лексикографическийпорядок»). 
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Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 

использованиемалгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, 

классификации (проект «Сортировкаслиянием»). 

Изучениеспособовпроведенияспортивныхсоревнований,записирезультатовивы

явленияпобедителявходерешениясериипроектныхзадачипроведениякруговогоикубк

овоготурнироввклассе(проект«Турниры и соревнования»). 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в 

виде таблиц, а 

такжекруговыхистолбчатыхдиаграмм(проект«Дневникнаблюдениязапогодой»). 

Построениеполногодереваигры,исследованиевсехпозиций,построениевыигры

шнойстратегии(проект«Стратегия победы»). 

Решениепрактических задач.ИКТ-квалификация 

Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагрудной карточки 

(беджа) (проект «Моёимя»). 

Изготовлениеприпомощикомпьютерногоресурсаизображенияфантастического

животногосоставлениемегоиз готовыхчастей(проект«Фантастическийзверь»). 

Совместноезаполнениебазыданныховсехученикахклассаприпомощикомпьюте

рногоресурса,изготовлениебумажнойзаписнойкнижки(проект«Записнаякнижка»). 

Изготовлениеграфическогоизображения(новогоднейоткрытки)сиспользование

мнабораготовых изображений средствами стандартного графического редактора 

(проект «Новогодняяоткрытка»). 

Изготовлениевстандартномредактореидемонстрацияпрезентации,включающей

текстифотографии(какснятыенепосредственно,такисканированные)(проект«Мойлуч

шийдруг»/«Мойлюбимец») 

Оформление и распечатка собственного текста с помощью стандартного 

текстового редактора(проект«Наши рецепты»). 

Определениедереваповеточкамипочкамсиспользованием электронного 

определителя (проект «Определениедереваповеточкамипочкам») 

Изготовление графического изображения с элементами анимации 

(включающее хотя бы 

одиндвижущийсяобъект)сиспользованиемпрограммированияисполнителя(всредеПе
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рвоЛого/ЛогоМирыиливпрограммекомпьютернойанимации)(проект«Живаякартина»

). 

Изготовлениекомпьютернойанимации(ссобственнымозвучением)сиспользован

иемпрограммированияисполнителявпрограммеПервоЛого/ЛогоМирыиливпрограмм

екомпьютернойанимации (проект«Нашасказка»). 

Наблюдение и регистрация данных, в частности числовых, при помощи 

компьютерного ресурса;обобщение итогов наблюдения и оформление результатов в 

виде презентации (проект «Дневникнаблюдениязапогодой»). 

ПоискинформацииназаданнуютемувИнтернете,подбориструктурированиенайд

еннойинформации,оформлениеинформацииввидетекстовогодокументасиллюстраци

ями,распечаткаготового документа(проект«Мойдоклад»). 

3 КЛАСС 

Пояснительнаязаписка 

Основной целью изучения информатики в начальной школе является 

формирование у учащихсяоснов ИКТ-компетентности, многие компоненты которой 

входят в структуру УУД. Это и 

задаётосновныеценностныеориентирысодержанияданногокурса.Сточкизрениядости

женияметапредметныхрезультатов обучения, а также продолжения образования на 

более высокихступенях (в том числе обучения информатике в среднем и старшем 

звене) наиболее 

ценнымиявляютсяследующиекомпетенции,отражённыевсодержаниикурса: 

 основылогическойиалгоритмическойкомпетентности,вчастностиовладен

иеосновамилогическогоиалгоритмическогомышления,умениемдействоватьвсоответс

твиисалгоритмоми строитьпростейшиеалгоритмы; 

 основы информационной грамотности, в частности овладение 

способами и приёмами поиска,получения, представления информации, в том числе 

информации, данной в различных видах:текст,таблица, диаграмма, цепочка, 

совокупность; 

 основы ИКТ - квалификации, в частности овладение основами 

применения компьютеров (идругихсредствИКТ)длярешения информационныхзадач; 

 основыкоммуникационнойкомпетентности. 

Врамкахданногоучебногопредметанаиболееактивноформируютсястороныком
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муникационной компетентности, связанные с приёмом и передачей информации. 

Сюда 

жеотносятсяаспектыязыковойкомпетентности,которыесвязанысовладениемсистемой

информационныхпонятий,использованиемязыкадляприёмаипередачиинформации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Врезультатеработыпопрограммеучащимисядолжныбытьдостигнутыследующи

ерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

начальногообщегообразования: 

личностные: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемсямире; 

2) развитиемотивовучебнойдеятельности; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

в информационнойдеятельности на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости исвободе; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

вразных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

метапредметные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета, сбора, обработки, 
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анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио, видео и 

графическим сопровождением; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными

 понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

предметные: 

 владение базовым понятийным аппаратом: цепочка (конечная 

последовательность); мешок (неупорядоченная совокупность); одномерная и 

двумерная таблицы; круговая и столбчатая диаграммы; утверждения, логические 

значения утверждений; исполнитель, система команд и ограничений, конструкция 

повторения; дерево, понятия, связанные со структурой дерева; игра с полной 

информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, позиция игры, 

выигрышная стратегия; 

 владение практически значимыми информационными умениями и 

навыками, их применением к решению информатических и неинформатических 
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задач: 

 выделение,построениеидостраиваниепосистеме 

условий:цепочки,дерева,мешка; 

 проведениеполногоперебораобъектов; 

 определениезначенияистинностиутвержденийдляданногообъекта; 

 пониманиеописанияобъектаспомощьюистинныхиложныхутверждений,в

томчислевключающихпонятия:все/каждый, есть/нет,всего,не; 

 использованиеимён дляуказаниянужныхобъектов; 

 использованиесправочногоматериаладляпоисканужнойинформации,вто

мчислесловарей(учебных,толковыхи др.) иэнциклопедий; 

 сортировкаиупорядочиваниеобъектовпонекоторомупризнаку,втомчисле

расположениесловвсловарномпорядке; 

 выполнениеинструкцийиалгоритмовдлярешениянекоторойпрактической

илиучебнойзадачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в 

том числе включающихконструкциюповторения; 

 использованиедеревадляперебора,втомчислевсехвариантовпартийигры,к

лассификации,описанияструктуры; 

 построениевыигрышнойстратегиинапримереигры«Камешки»; 

 построениеииспользование одномерныхидвумерныхтаблиц,втом 

числедля представленияинформации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том 

числе для представленияинформации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах 

большого объёма;ИКТ-квалификация: 

 сканированиеизображения; 

 записьаудиовизуальнойинформацииобобъекте; 

 подготовкаипроведениепрезентациипереднебольшойаудиторией; 

 созданиетекстовогосообщениясиспользованиемсредствИКТ; 

 заполнениеучебнойбазыданных; 

 созданиеизображениясиспользованиемграфическихвозможностейкомпь

ютера; 
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 составлениеновогоизображенияизготовыхфрагментов(компьютернаяапп

ликация). 

СОДЕРЖАНИЕКУРСА 

Правилаигры 

Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений 

и задачами) ирабочей тетрадью, а так же тетрадью проектов. Техника безопасности 

и гигиена при работе скомпьютером. Правила работы с компьютерными 

составляющими курса: работа с собственнымпортфолионасайте, 

скомпьютернымиуроками. 

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. Основные объекты 

курса: 

фигурки,бусины,буквыицифры.Свойстваосновныхобъектов:цвет,форма,ориентация

налисте.Одинаковыеиразныеобъекты(одинаковостьиразличиедлякаждоговидаобъект

ов:фигурок,буквицифр,бусин).Сравнениефигурокналожением.Допустимыедействия

сосновнымиобъектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, соедини, нарисуй в 

окне, вырежи и наклей вокно, пометь галочкой. Допустимые действия с основными 

объектами в компьютерных 

задачах:раскрась,обведи,соедини,положивокно,напечатайвокне,пометьгалочкой.Сра

внениефигурокналожениемвкомпьютерныхзадачах. 

Области 

Понятие 

области.Выделениеираскрашиваниеобластейкартинки.Подсчётобластейвкартинке 

Цепочка 

Понятиеоцепочкекакоконечнойпоследовательностиэлементов.Одинаковыеира

зныецепочки.Общийпорядокэлементоввцепочке—

понятия:первый,второй,третийит.п.,последний, предпоследний. Частичный порядок 

элементов цепочки — понятия: следующий ипредыдущий. Понятие о числовом ряде 

(числовой линейке) как о цепочке, в которой числа стоятв порядке предметного 

счёта. Понятия, связанные с порядком элементов отконца цепочки:первый с конца, 

второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементовцепочки. 

Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: второй 

после,третий после, первый перед, четвёртый перед и т. д. Цепочки в окружающем 
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мире: цепочка днейнедели, цепочка месяцев. Календарь как цепочка дней года. 

Понятия перед каждым и послекаждого для элементов цепочки. Длина цепочки как 

число объектов в ней. Цепочка цепочек —цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка 

слов, цепочка чисел. Операция склеивания 

цепочек.Шифрованиекакзаменакаждогоэлементацепочкинадругойэлементилицепоч

куизнесколькихэлементов. 

Использованиеинструмента«цепочка»дляпостроенияцепочеквкомпьютерныхз

адачах. 

Мешок 

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой 

мешок. Одинаковыеи разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и 

по двум признакам. Мешок бусинцепочки.Операция склеивания мешков цепочек. 

Основылогикивысказываний 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор 

элементов при поискевсех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет 

для элементов цепочки и 

мешка.Понятиевсеразные.Истинныеиложныеутверждения.Утверждения,истинность

которыхневозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для 

данного объекта неимеютсмысла. 

Язык 

Латинскиебуквы.Алфавитнаяцепочка(русскийилатинскийалфавиты),алфавитн

аялинейка.Словокакцепочкабукв.Именование,имякакцепочкабуквицифр.Буквыизнак

иврусскомтексте:прописныеистрочныебуквы,дефисиапостроф,знакипрепинания.Сло

варныйпорядокслов.Поисксловвучебномсловареивнастоящихсловарях.Толковыйсло

варь.Понятиетолкования слова. Полное, неполное и избыточное толкования. 

Решение лингвистических задач.Основытеории алгоритмов 

Понятияинструкцияиописание.Различияинструкциииописания.Выполнениепр

остыхинструкций.Построениеобъекта(фигурки,цепочки,мешка)поинструкциииописа

нию.Выполнениепростыхалгоритмовдлярешенияпрактическихиучебныхзадач:алгор

итмаподсчётаобластейкартинки,алгоритмаподсчётабукввтексте,алгоритмапоискасло

вавучебном словаре. Исполнитель Робик. Поле икоманды (вверх, вниз, вправо, 

влево) Робика.Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. 
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Построение и восстановлениепрограммы по результату её выполнения. 

Использование конструкции повторения в программахдля Робика. Цепочка 

выполнения программы Робиком. Дерево выполнения программ 

Робиком.Использованиеинструмента«Робик»дляпоисканачальногоположения 

Робика. 

Дерево 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и 

предыдущий длявершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. 

Понятие уровень вершиндерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. 

Дерево потомков. Дерево всех вариантов(деревоперебора). Деревовычисления 

арифметического выражения. 

Использованиеинструмента 

«дерево»дляпостроениядеревьеввкомпьютерныхзадачах. 

Игрысполнойинформацией 

Турнирыисоревнования—

правилакруговогоикубковоготурниров.Игрысполнойинформацией. Понятия: 

правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры игрс полной 

информацией: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим». Выигрышные 

ипроигрышныепозициивигре.Существование,построениеииспользованиевыигрышн

ыхстратегийвреальнойигре. Деревоигры,веткаиз дереваигры. 

Математическоепредставлениеинформации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка — использование таблицы для 

классификацииобъектовпоодномуидвумпризнакам.Использованиетаблиц(рабочейио

сновной)дляподсчётабуквизнаковврусскомтексте.Использованиетаблицыдлясклеива

ниямешков.Сборипредставлениеинформации,связаннойсосчётом(пересчётом),измер

ениемвеличин(температуры); фиксирование результатов. Чтение таблицы, 

столбчатой и круговой диаграмм,заполнениетаблицы,построениедиаграмм. 

Решениепрактическихзадач 

Поискдвуходинаковыхобъектоввбольшойсовокупностиобъектовсиспользован

иемразбиениязадачинаподзадачиигрупповогоразделениятруда(проект«Разделяйивла

ствуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление 
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бусин из бумаги,нанизываниеихвцепочку) (проект«Вырезаембусины»). 

Решениепроектныхзадачнаанализтекстаивыделениеизнегонужнойинформации

,вчастностизадачнасопоставлениеобъектасегоописанием(минипроекты«Работастекс

том»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах 

(проект «Буквы изнакиврусскомтексте»). 

Поискдвуходинаковыхмешковсредибольшогоколичествамешковсбольшимчис

ломобъектовпутёмпостроениясводной таблицы(проект«Одинаковыемешки»). 

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект 

«Лексикографическийпорядок»). 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 

использованиемалгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, 

классификации (проект «Сортировкаслиянием»). 

Изучениеспособовпроведенияспортивныхсоревнований,записирезультатовивы

явленияпобедителявходерешениясериипроектныхзадачипроведениякруговогоикубк

овоготурнироввклассе(проект«Турниры и соревнования»). 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в 

виде таблиц, а 

такжекруговыхистолбчатыхдиаграмм(проект«Дневникнаблюдениязапогодой»). 

Построениеполногодереваигры,исследованиевсехпозиций,построениевыигры

шнойстратегии(проект«Стратегия победы»). 

Решениепрактическихзадач.ИКТ-квалификация 

Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагрудной карточки 

(беджа) (проект «Моёимя»). 

Изготовлениеприпомощикомпьютерногоресурсаизображенияфантастического

животногосоставлениемегоиз готовыхчастей(проект«Фантастическийзверь»). 

Совместноезаполнениебазыданныховсехученикахклассаприпомощикомпьюте

рногоресурса,изготовлениебумажнойзаписнойкнижки(проект«Записнаякнижка»). 

Изготовлениеграфическогоизображения(новогоднейоткрытки)сиспользование

мнабораготовых изображений средствами стандартного графического редактора 

(проект «Новогодняяоткрытка»). 

Изготовлениевстандартномредактореидемонстрацияпрезентации,включающей
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текстифотографии(какснятыенепосредственно,такисканированные)(проект«Мойлуч

шийдруг»/«Мойлюбимец») 

Оформление и распечатка собственного текста с помощью стандартного 

текстового редактора(проект«Наши рецепты»). 

Определениедереваповеточкамипочкамсиспользованиемэлектронного 

определителя (проект 

«Определениедереваповеточками почкам»). 

Изготовление графического изображения с элементами анимации 

(включающее хотя бы 

одиндвижущийсяобъект)сиспользованиемпрограммированияисполнителя(всредеПе

рвоЛого/ЛогоМирыиливпрограммекомпьютернойанимации)(проект«Живаякартина»

). 

Изготовлениекомпьютернойанимации(ссобственнымозвучением)сиспользован

иемпрограммированияисполнителявпрограммеПервоЛого/ЛогоМирыиливпрограмм

екомпьютернойанимации (проект«Нашасказка»). 

Наблюдение и регистрация данных, в частности числовых, при помощи 

компьютерного ресурса;обобщение итогов наблюдения и оформление результатов в 

виде презентации (проект «Дневникнаблюдениязапогодой»). 

ПоискинформацииназаданнуютемувИнтернете,подбориструктурированиенайд

еннойинформации,оформлениеинформацииввидетекстовогодокументасиллюстраци

ями,распечаткаготового документа(проект«Мойдоклад»). 

 

Нескучная грамматика 

 

В русском языке, при неисчерпаемом его богатстве, представлены 

разнообразные языковые средства для выражения тончайших оттенков мыслей и 

чувств. Необходимо дорожить этим сокровищем, накопленным в течение 

многовековой истории русского народа. Данная программа направлена на 

расширение и закрепление изученного материала по русскому языку, за счёт 

изучения отдельных понятий из курса исторической грамматики, истории 

литературного языка; способствует формированию глубоких знаний по предмету,  

повышению качества знаний и развитию мотивации к изучению русского языка. 
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    Работа по программе «Нескучная грамматика» позволяет не только 

закрепить 

предметные знания и умения, но и вести целенаправленную работу по 

формированию универсальных учебных действий, что соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (нового поколения) для 

начальной школы. 

   Формирование не только предметных теоретических знаний, но и ключевых 

компетенций – «креативности, умения работать в команде, проектного мышления и 

аналитических способностей, коммуникативных компетенций и способности к 

самообучению» - одно из важных направлений обновления содержания общего 

образования и придания ему качества. 

    Курс «Нескучная грамматика» направлен на формирование общих 

интеллектуальных умений, обогащение словарного запаса, расширение кругозора, 

привития чувства любви и уважения к великому русскому языку. 

    Темы занятий по курсу «Нескучная грамматика» связаны с программным 

материалом по русскому языку. Игры и задания в доступной и занимательной форме 

дополняют материалы уроков русского языка. Занятия курса помогут учащимся 

осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на 

олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 

Цель: способствовать закреплению и расширению учащимися изученного на 

уроках русского языка материала, более полному его усвоению для повышения 

качества по предмету, способствовать развитию мотивации к изучению русского 

языка. 

Задачи: 

Обучающие: 

- расширение представлений о некоторых понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии; 

- совершенствовать языковой опыт и речь учащихся; 

- повышение уровня подготовки учащихся по предмету, формирование 

орфографической грамотности; 

- формировать навык и потребность пользоваться  разнообразными словарями; 
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- учить организации личной и коллективной деятельности в работе над 

заданиями. 

Воспитывающие: 

- воспитание положительного отношения к урокам русского языка; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- воспитание 

Развивающие: 

- развитие творческой инициативы детей; 

- развитие фонематического слуха учащихся и совершенствование навыка 

выделения звуков из речевого потока; 

- развитие  интереса к предмету русский язык 

- развитие навыков самооценки; 

Планируемые результаты освоения программы 

курса "Нескучная грамматика" 

Личностные результаты 

- приобретение положительного отношения к урокам русского языка; 

- уважительное отношение к русскому языку как родномуязыку русского 

народа; 

- повышение интереса к языковой и речевой деятельности; 

- осознание многообразия духовных традиций русского народа, стремление 

сохранять традиции; 

- приобретение первоначальных навыков сотрудничества сосверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности. 

Метапредметные результаты 

регулятивные 

- приобретение умения высказывать своё мнение относительно способов 

решения учебной задачи; 

- приобретение первоначальных навыков самооценки своей деятельности; 

познавательные 

- приобретение умения осуществлять под руководством учителя поиск нужной 

информации в учебных пособиях и дополнительных источниках информации; 
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- формирование умения преобразовывать информацию, полученную из 

рисунка (таблицы, модели), в словесную форму под руководством учителя; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строитьответ в устной 

форме; 

- повышение способности составлять устное монологическое высказывание; 

-сравнивать, сопоставлять, классифицировать языковой материал по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

коммуникативные 

- внимательно слушать собеседника и понимать речь других; 

- правильно оформлять свои мысли в устной речи; 

- принимать активное участие в диалоге; 

- приобретение желания задавать вопросы, находить ответы; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

-  высказывать собственное мнение; 

- использовать в общении правила вежливости 

Содержание обучения 

Занятие 1. Звуки речи. Как работает наш голос? 

Как появилась устная речь. Отрывок из стихотворения Р. Рожедественского 

«Упражнение по фонетике», «Чей это голос». Б. Крейцер. Сказка «Кто 

важнее?». Игра «Кто больше назовет слов с заданным звуком». Опыт с бумажной 

полоской (Как произносятся гласные и согласные звуки). Страничка: «Почему так 

говорят?». (А Васька слушает, да ест). О том, кто не обращает внимания на 

уговоры, увещевания и продолжает делать своё дело. 

 Занятие 2. Звуки художники словесных картин. Звукопись. 

Отрывки из стихотворений Ф.Тютчева «Весенняя гроза». Звукопись в 

шуточных песнях, частушках, скороговорках.  Кроссворд «Слова на Р.». 

Чистоговорки со звуками Ж, Ш, С. 

Занятие 3. «Хитрый» звук. 

«Хитрый» звук (Сказка). Где прячется ЙОТ. Стихи - игры «Доскажи 

словечко». Рифмовки со звуком Й. Игры «Слова в корзинку», «Цепочка слов». 

Страничка: «Почему так говорят?». (Как белка в колесе (крутиться) 
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Занятие 4. В городе Букваринске. 

Стихи  И. Токмакова «Букваринск», Б. Заходер «Песенка – азбука». «Игра 

«Начало и конец слова», «Какая буква пропала», «Каждой букве - свое место», 

«Шифровка». Страничка «Народная мудрость» (пословицы об азбуке и учении). 

«Эстафета» На доске записаны слова в два столбика. В них отсутствует согласная в 

начале или в конце слова. Страничка: «Почему так говорят?». (Из кожи вон лезть) 

 Занятие 5. Путешествие к славянской азбуке. 

Слово о книжных жителях.Почему исчезли из русского алфавита буквы ЯТЬ, 

ИЖИЦА, ФИТА и ЕР. Старинные русские пословицы. Игра «Так да не так» (На 

доске записаны в столбик слова.Дети должны подобрать к ним другие, которые бы 

отличались только гласной буквой). Страничка: «Почему так говорят?». (Засучить 

рукава) 

Занятие 6. Буква обычная выросла вдруг. 

Стихотворение «Большая буква» Е. Измайлов. О происхождении русских 

имен. Ребусы имена. В текст В. Котова «Капризные коты» подставь клички котов: 

Рыжик, Мурчик, Дымчик, Кузя. Игра «Перевертыши». Игра «Проделки Бабы-Яги» 

(Баба Яга взяла и перепутала все буквы в именах сказочных героев нужно их 

восстановить). Игра «Получи имя» (Измени букву в слове, чтобы получилось 

имя). Шуточная викторина. Страничка: «Почему так говорят?» (Ахиллесова пята) 

Занятие 7. В гостях у деда Слоговеда. 

Рассказ Слоговеда о слогообразующей роли гласных звуков. Игры с дедом 

Слоговедом «Слог за слогом», «Кто быстрее», «Слоговой аукцион». 

Страничка: «Почему так говорят?» (бабушка надвое сказала) 

Занятие 8. «Пульс» в слове. (Ударение). 

Беседа о роли ударения в слове. Особенности русского ударения. Игровой 

диктант. (Учитель диктует слова.Дети записывают только одну гласную букву 

ударного слога). Эстафета «Чей ряд лучше». Страничка: «Почему так говорят?» 

(бабушкины сказки) 

Занятие 9. Мастер перевоплощений. 

Игры со словами «Кто больше?», «Назови новое слово», «Говорите 

правильно!» 

Страничка: «Почему так говорят?» (бальзам на душу) 
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Занятие 10. Переноси слова правильно! 

Закрепление правил переноса. Игры по теме занятия «Помоги Незнайке», «Как 

перенести?», «НЕ ошибись!», «Найди ошибку», эстафета «Кто быстрей?». 

Страничка: «Почему так говорят?» (Битый час) 

Занятие 11. Конкурс знатоков по теме «Ударение» 

Головоломки «Добавьте букву», «Шутка наборщика», «Говорящие цифры» 

Страничка: «Почему так говорят?» (без задних ног) 

 Занятие 12. Собирал человек слова. 

Рассказ учителя о В.И. Дале. Знакомство с толковым словарем. Алгоритм «Как 

работать со словарем». Из истории некоторых слов (око, чело, перст, длань, 

десница).  Игры со словами «Угадай слово», «Кто быстрей найдет слово». Загадки, 

народные песенки и потешки. Страничка: «Почему так говорят?» (без сучка, без 

задоринки) 

 Занятие 13. Слова - малютки и слова - гиганты. 

Беседа – рассказ «Самые короткие и самые длинные слова». Игры: «Круглая» 

пословица, монограммы с пословицами. Отгадывание загадок. Проба пера 

«Придумай загадку». 

Страничка: «Почему так говорят?» (Белая ворона) 

Занятие 14. Живые свидетели прошлого. 

Путешествие в историю устойчивых слов и выражений. Игры 

«Фразеологический зверинец», «Сказочные фразеологизмы». Соревнование «Кто 

больше?» (За определённое время вспомнить как можно больше устойчивых 

оборотов со словами: голова, нос, глаз, ухо, зуб, язык) Страничка: «Почему так 

говорят?» (Белены объесться) 

Занятие 15. Известный фокусник Ь. 

Занимательные стихи. Отгадывание загадок. Игры: «Превращение слов», 

загадки, шарады. Занимательные квадраты. Страничка: «Почему так говорят?» 

(Беречь как зеницу ока) 

Занятие 16. Метаграммы. 

«Что такое метаграммы?» (рассказ учителя). Загадки с зашифрованными 

словами «Серединки», «Волшебные прививки». 

Занятие 17. Сочиняем загадки. 
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Алфавит в загадках. Отгадывание загадок о волшебных предметах. Загадки к 

сказке К.И.Чуковского «Федорино горе». Сочинение загадок о том, что есть у нас 

дома. 

Страничка: «Почему так говорят?» (Биться как рыба об лед) 

 Занятие 18. В гости к словам - родственникам. 

Занимательные стихи. Загадки. Игра «Найди лишнее слово», «Поднимись по 

лесенке». 

 Занятие 19. На острове звонких и глухих согласных. 

Беседа «Как определить согласный?». Игры: «Кто найдет?», «Какие буквы 

убежали?», «Цветик - семи цветик». Мета граммы 

Страничка: «Почему так говорят?» (Биться об заклад) 

 Занятие 20. Загадки правописания (почему всё-таки жи – ши?) 

«Почему всё-таки ЖИ – ШИ пишется с И?» (рассказ учителя). Почему ЖИ и 

ШИ пишутся с буквой И? (сказка). Игры: «Хвостоглав», «Допиши словечко», 

«Замени близким по смыслу». Страничка: «Почему так говорят?» (Блюдечко с 

голубой каёмочкой) 

Занятие 21. Викторина «Написание сочетаний с шипящими» 

Задания викторины: «Слово в слове», «Малышки из цветочного города», 

«Загадки», «Продолжи пословицы». Страничка: «Почему так говорят?» (Валять 

дурака) 

Занятие 22. В океане слов. Слова – названия предметов. 

Игры: Загадки. «Доскажи словечко», «Слово в слове», «Чехарда», «Кто 

пятый?», «Как называют место, где…». Пословицы, поговорки, народные приметы. 

Страничка: «Почему так говорят?» (Вертеться на языке) 

 Занятие 23. В океане слов. Слова – названия признаков предметов. 

Чтение учителем текста «Что за куст?» (о какой ягоде идёт речь). Чтение 

текста «Цветные моря». Игры и задания: «Восстанови справедливость» (верни 

определения своим владельцам), «Назови одним словом». 

Страничка: «Почему так говорят?» (Вешать нос) 

Занятие 24. В океане слов. Слова – названия действий предметов. 
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Занимательные задания: игра «Путаница», «Ох, уж этот нос!» (заменить 

глаголом устойчивые сочетания слов), «Кто что делает? (работа в группах), «Кто как 

голос подаёт?» 

Страничка: «Почему так говорят?» (Висеть на волоске) 

Занятие 25. Путешествие в Словоград. Улица антонимов. 

Антонимы в пословицах и загадках. Кроссворд «Антонимы». Игра «Замени 

синонимом», 

Страничка: «Почему так говорят?» (Витать в облаках) 

Занятие 26. Путешествие в Словоград. На улице синонимов. 

Кроссворд «Синонимы». Игра «Замени синонимом», «Скажи по-другому».  

Чтение стихов и работа по содержанию. Страничка: «Почему так говорят?» (Вить 

верёвки из кого-либо) 

 Занятие 27. Путешествие в Словоград. Перекрёсток сложных слов. 

Стихи и загадки А.В. Кочергиной. Скороговорки со сложными словами. Игры: 

«Помоги Незнайке», «Расскажи мне обо мне», «Замени одним словом». 

Страничка: «Почему так говорят?» (Водить за нос) 

Занятие 28. Путешествие в Словоград. Площадь «вежливых» слов. 

Загадки «Доскажи словечко». Инсценировка ситуаций. Игра «Вставь 

пропущенное слово» 

Разгадывание ребусов. Головоломки со словами. 

Страничка: «Почему так говорят?» (Встать не с той ноги) 

 Занятие 29. Занятие-игра «Счастливый случай». 

Первый гейм – «Разминка» (упражнения в распознавании слов названий 

предметов, признаков, действий). Второй гейм – «Заморочки из бочки» 

(использование слов - синонимов).  Третий гейм «Темная лошадка» (слова-

антонимы). Четвертый гейм – «Гонка за лидером» (многозначные слова), пятый 

гейм – «Весёлый конкурс» (задания – шутки). 

 Занятие 30. Проект «Многозначные слова». 

Учитель знакомит учащихся с темой и целью проекта. Формирование интереса 

к теме. Деление детей на творческие подгруппы и сбор информации по теме 

проекта. Работа ведется совместно с родителями. 

 Занятие 31. Защита проектов «Многозначные слова». 
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 Выступления детей с презентацией своих страничек для альбома. 

Продукт проекта коллективный альбом «Многозначные слова». 

 Занятие 32. Игра путешествие «Грамотеи следопыты». 

Занимательный рассказ «Первое слово поможет второму». Игра «Угадай!» 

Головоломка «Слова - невидимки», цепочки слов «От леса до крота». 

Страничка: «Почему так говорят?» (Два сапога пара) 

 Занятие 33. Итоговое занятие. 

КВН «Волшебная страна слов». Подведение итогов 

 

Разговоры о важном 

 

Пояснительная записка 

Актуальность и назначение программы  

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, федеральных образовательных программ 

начального общего, 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.  

Программа направлена на:  

− формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

− формирование интереса к познанию;  

− формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других;  

− выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм;  

− создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;  

− развитие у школьников общекультурной компетентности;  
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− развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;  

− осознание своего места в обществе;  

− познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;  

− формирование готовности к личностному самоопределению.  

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы: 

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 

64100).  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 

64101).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 

69676).  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 

69675).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 

июня 2012 г. № 24480)  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом 

России 12.09.2022 № 70034).  

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры 

о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190.  

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229).  

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 

«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223).  

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228).  

Варианты реализации программы и формы проведения занятий  

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 

классов. В 2023–2024 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.  
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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. 

Взаимосвязь с программой воспитания  

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это 

проявляется:  

− в выделении в цели программы ценностных приоритетов;  

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания;  

− в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.  

Содержание курса внеурочной деятельности 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая 

книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного 

края. Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память 

народа и каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития 

общества и каждого человека. Историческая память – это стремление поколения, 

живущего в настоящее 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»).  



 

375 

 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. 

Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая 

Отечественная 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», «Союзники России», «Урок памяти»).  

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права 

и обязанности гражданина. Права ребёнка 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 всё время, пока работаешь? 

(«Труд крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»).  

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе 

дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России 
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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)»).  

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и 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»).  

Государственные праздники Российской Федерации:  

− Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования 

Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в 

России. Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. 

Рождественские традиции в России. История создания новогодних игрушек 

(«Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

− День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение 

научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность 

поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. 

Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских 

учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, цветная 

фотография, радиоприёмник, 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-исследовательской 
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деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? «Плюсы» и «минусы» 

виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-ресурсами. 

(«Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 

экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День 

российской науки»).  

− День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к 

родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место 

подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование 

(«День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»).  

− Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель 

детей. Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О 

взаимоотношениях в семье (День матери)»).  

− День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос 

– Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый 

длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи 

страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»).  

− Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний 

весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С 

давних времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция 

изменилась, когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями 

прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам 

(«Труд крут!»).  

− День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной 

войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? 

Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие 

фашисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления 

нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети 
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Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь 

(преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся 

(«День памяти»).  

− День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех 

народов 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, что все народы нашей страны – едины («Там, где 

Россия»).  

− День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку 

возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не 

только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного 

развития человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и 

расширению своих знаний («День Знаний»).  

 

− День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Страницы 

истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние 

книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. 

Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. 

Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»).  

− День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и 

поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли 

патриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в 

защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский собрали народное 

ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во 

время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»).  
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Различные праздники, посвященные истории и культуре России:  

Историческая память: Пётр 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 старшему поколению, 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/или дочь. Мать, мама — главные в 

жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, 

воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 

присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся 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 

российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – 

русский писатель, внесший вклад в развитие отечественной литературы («215-

летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет 

со дня рождения А. С. Пушкина»). 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов.  

Личностные результаты  

Гражданско-патриотического 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-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим 

миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; 

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.  

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, 

способность к поисково-исследовательской деятельности.  
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Метапредметные результаты  

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 

учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, 

классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, 

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 «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов. 

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.  

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «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 
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Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой 

деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; 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.  

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа.  

Математика и информатика: развитие логического мышления; 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, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения 

между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-следственных 
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связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного 

края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации 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, 

приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

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 
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традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях гражданина.  

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с 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: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.  

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры.  

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, 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. 

Тематическое планирование 1–2классы (1 час в неделю) 

Тема    
 

Основноесодержани

е 

Характеристикадеятельностиобучающих

ся 

1. День знаний  

 

Знания – ценность, 

которая необходима не 

только каждому человеку, 

но и всему обществу.  

Наша страна 

предоставляет любому 

ребёнку возможность с 6,5 

лет учиться в школе  

Знания – основа 

успешного развития 

человека и общества  

Просмотр видеоролика о Дне знаний и о 

традициях этого праздника.  

Участие в эвристической беседе: традиции 

нашей школы, обсуждение вопросов: «Почему 

важно учиться? Как быть, если что-то не 

знаешь или не умеешь?» и др.  

Рассматривание репродукций картин о школе 

прошлых веков, сравнение с современной 

школой. Например: В. Маковский «В сельской 

школе»; Н. Богданов-Бельский «Сельская 

школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов 
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«Книжное научение»; А. Морозов «Сельская 

школа» (на выбор)  

Участие в коллективной игре-путешествии 

(игре-соревновании), разгадывании загадок  

 

2. Там, где Россия  

 

Любовь к Родине, 

патриотизм – качества 

гражданина России.  

Любовь к родному краю, 

способность любоваться 

природой, беречь её – 

часть любви к Отчизне.  

Просмотр и обсуждение видеоматериалов 

«Россия – от края до края»: природа разных 

уголков страны.  

Работа с иллюстрациями: узнавание по 

фотографиям городов России. 

Достопримечательности Москвы. Беседа: «В 

каких местах России тебе хотелось бы 

побывать?»  

Интерактивная игра-соревнование: «Знаем ли 

мы свой край» (с использованием 

иллюстраций). 

3. 100-летие со 

дня рождения Зои 

Космодемьянской 

Героизм советских людей 

в годы Великой 

Отечественной войны. 

Участие молодежи в 

защите Родины от 

фашизма. Зоя 

Космодемьянская – первая 

женщина – Герой 

Советского Союза за 

подвиги во время ВОВ. 

Качества юной участницы 

диверсионной группы: 

бесстрашие, любовь к 

Родине, героизм.  

Рассматривание и описание портрета Зои – 

московской школьницы. Восприятие рассказа 

учителя и фотографий из семейного альбома 

Космодемьянских  

Обсуждение рассказа учителя и 

видеоматериалов о событиях в деревне 

Петрищево.  

Обсуждение значения пословиц: «Родина – 

мать, умей за нее постоять»,  

«Для родины своей ни сил, ни жизни не 

жалей», «С родной земли - умри, не сходи», 

«Чужой земли не хотим, а своей не отдадим» 

(на выбор). 

4. Избирательная 

система России  

Избирательная система в 

России: значение выборов 

в жизни общества; право 

гражданина избирать и 

быть избранным. Участие 

в выборах – проявление 

заботы гражданина о 

процветании общества.  

Важнейшие особенности 

избирательной системы в 

нашей стране: право 

гражданина на выбор; 

справедливость, 

всеобщность, личное 

участие гражданина  

Просмотр и обсуждение отрывка из 

видеофильма «О выборах детям».  

Дискуссия: «Какое значение имеют выборы 

для жизни общества». Чтение четверостиший о 

Родине.  

Виртуальная экскурсия на избирательный 

участок. Коллективное составление сценария 

выступления детей на избирательном участке в 

день выборов. 

5. День учителя 

(советники по 

воспитанию) 

Учитель – важнейшая в 

обществе профессия. 

Назначение учителя – 

социальное служение, 

образование и воспитание 

подрастающего 

поколения. Учитель – 

советчик, помощник, 

участник познавательной 

деятельности школьников. 

Оценка учительского 

Обсуждение ценности важнейшей профессии. 

Участие в разыгрывании сценок «Я – учитель», 

«Я и мои ученики».  

Участие в групповой, парной работе: создание 

рисунков «Наш класс», «Мой учитель» Работа 

с текстами (пословицами, стихотворениями), 

связанными с профессией учителя. 
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труда.  

6. О 

взаимоотношения

х в коллективе 

Общая цель деятельности 

одноклассников.  

Взаимопомощь, 

поддержка, выручка – 

черты настоящего 

коллектива. Детский 

телефон доверия  

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы 

вместе работать? Умеем ли договариваться?». 

Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Три 

товарища?». Диалог: происходят ли в нашем 

классе похожие истории?  

Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не 

реагировать на обиду?  

Интерактивное задание: рассматривание 

фотографий нашего класса: «Мы вместе!»  

7. По ту сторону 

экрана 

Российскому 

кинематографу – 115 лет. 

Может ли сегодня человек 

(общество) жить без 

кинематографа?  

«Великий немой» – 

фильмы без звука. 1908 

год – рождение детского 

кино в России. Первые 

игровые фильмы:  

«Дедушка Мороз», 

«Царевна-лягушка», 

«Песнь о вещем Олеге». 

Создание студии 

«Союздетфильм». 

Известные первые 

игровые фильмы: «По 

щучьему велению», 

«Морозко», «Королевство 

кривых зеркал», 

(режиссера Александра 

Роу).  

Слушание песни Буратино из фильма 

«Приключения Буратино» (композитор А. 

Рыбников).  

Просмотр видеоматериалов: кадры из немого 

кино. Беседа:Можно ли по мимике, жестам, 

поведению артистов понять сюжет картины?  

Интерактивное задание – викторина «Знаем ли 

мы эти известные детские фильмы?» 

(отгадывание по отдельным эпизодам и фото 

героев названия фильмов). Например, «По 

щучьему велению», «Королевство кривых 

зеркал», «Царевна-лягушка».  

Ролевая игра: «Мы снимаем кино» 

(разыгрывание эпизода из сказки «Царевна-

лягушка», разговор царевича с лягушкой).  

Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм». 

8. День спецназа 

28 октября – День 

подразделений 

специального назначения. 

Страна гордится важной 

работой бойцов спецназа. 

Легендарные 

подразделения: «Альфа», - 

борьба с террористами, 

освобождение 

заложников, поиск особо 

опасных преступников.  

«Вымпел» – охрана 

экологически важных 

объектов; борьба с 

террористами; ведение 

переговоров и проведение 

разведки.  

Качества бойцов спецназа, 

спортивные тренировки  

Работа с иллюстративным материалом: 

описание внешнего вида бойцов 

спецподразделения, примеры деятельности 

подразделений спецназа: освобождение 

заложников, захват террористов.  

Просмотр видеоматериалов о физической 

подготовке бойцов спецназа.  

Интерактивное задание: восстановление 

пословиц о смелости (героизме), объяснение их 

значения. Например: «Тот герой, кто за Родину 

горой!», «Не тот герой кто награду ждет, а тот 

герой, что за народ встает!», «Один за всех, все 

– за одного», «Сам погибай, а товарища 

выручай» (по выбору). 

9. День народного 

единства 

Чему посвящен праздник 

«День народного 

единства»?  

Проявление любви к 

Рассматривание плаката, посвященного Дню 

народного единства. Обсуждение: «Почему на 

плакате изображены эта два человека? Какие 

события связаны с Мининым и Пожарским?».  
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Родине: объединение 

людей в те времена, когда 

Родина нуждается в 

защите. Чувство гордости 

за подвиги граждан земли 

русской в 1612 году  

Минин и Пожарский – 

герои, создавшие 

народное ополчение для 

борьбы с иноземными 

захватчиками  

Беседа с иллюстративным материалом: кем 

были Минин и Пожарский? Интерактивное 

задание: рассмотрите портреты Минина и 

Пожарского, опишите их внешний вид, одежду, 

выражение лица.  

Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа: 

Что такое ополчение?  

Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ 

учителя с иллюстративным материалом. 

10. Россия – 

взгляд в будущее 

Экономика как 

управление хозяйством 

страны: производство, 

распределение, обмен, 

потребление. Что сегодня 

делается для успешного 

развития экономики РФ? 

Можно ли управлять 

экономикой с помощью 

компьютера (что такое 

цифровая экономика – 

интернет-экономика, 

электронная экономика). 

«Умный дом»: «умное 

освещение», «команды 

электроприборам 

(кофеварка, чайник)», 

напоминания-сигналы 

жителям квартиры.  

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое 

экономика страны? Откуда произошло слово 

«экономика»?».  

Интерактивное задание: Составление плаката-

рисунка «Что такое экономическая 

деятельность: производство-распределение-

обмен-потребление».  

Воображаемая ситуация: мы попали в «умный 

дом». Что происходит в «умном доме»? Какие 

команды мы можем дать голосовому 

помощнику. 

11. День матери 

Мать, мама – главные в 

жизни человека слова. 

Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного 

очага, воспитательница 

детей. Матери-героини.  

Как поздравить маму в ее 

праздник – День матери?  

Слушание песни «О маме» из кинофильма 

«Мама».  

Интерактивное задание: расскажем о маме:  

Мама заботится о ребенке: рассматривание 

репродукции картины  

С. Ерошкина «У колыбели»; Б. Кустодиева 

«Утро».  

Мама помогает ребенку познать мир: 

рассматривание репродукции картины А. 

Аверина «Море»  

Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – 

мама. У тебя есть дочка. Она капризничает. 

Как ты ее успокоишь?». Для мальчиков – «Как 

ты думаешь, что будет делать мама».  

Беседа на основе рассматривания видео и 

иллюстративного материала: Матери-героини»  

Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с 

Днем матери. Как мы это сделаем». 

Рассматривание рисунков (плакатов) детей - 

ровесников учащихся 1-2 класса. 

12. Что такое 

Родина? 

Родина – это страна, где 

человек родился и живет, 

учится, работает, растит 

детей. Родина – это отчий 

дом, родная природа, 

Слушание песни «То березка, то рябинка». 

Обсуждение: как понимает автор песни, что 

такое «Родина»?  

Интерактивное задание: соотнесение 

иллюстрации с названием территории России 
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люди, населенные пункты 

– все, что относится к 

стране, государству. 

Человек всегда проявляет 

чувства к своей Родине, 

патриот честно трудится, 

заботится о ее 

процветании, уважает ее 

историю и культуру  

(тундра, тайга, Поволжье, Урал, Кавказ, 

Камчатка).  

Виртуальная экскурсия по городам России: 

Москва, Санкт-Петербург, Волгоград. 

Достопримечательного родного края.  

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я 

ее вижу». Дети рассказывают о своих рисунках  

13. Мы вместе. 

Память времен: каждое 

поколение связано с 

предыдущими и 

последующими общей 

культурой, историей, 

средой обитания. Связь 

(преемственность) 

поколений – основа 

развития общества и 

каждого человека. 

Семейное древо. Память о 

своих родных, которые 

представляют 

предшествующие 

поколения. Сохранение 

традиций семьей, народом 

Создание традиций своего 

класса.  

Рассматривание рисунков детей «Семейное 

древо». Краткий рассказ о традициях в семье, 

которые остались от бабушек-дедушек.  

Традиции, связанные с проводом зимы и 

встречей весны у разных народов РФ: русский 

Веснянки, у татар и башкир праздник 

Каргатуй, у ханты и манси – День Вороны. 

работа с иллюстративным материалом.  

Эвристическая беседа: «Какие традиции будут 

у нашего класса?». Выставка фотографий 

класса: «Мы вместе».  

14. Главный закон 

страны 

Конституция Российской 

Федерации – главный 

закон государства, 

который закрепляет права 

гражданина как 

отношение государства и 

его граждан. Права — это 

обязательство государства 

по созданию условий 

благополучной жизни 

каждого человека. Права 

ребенка в РФ 

. 

Рассматривание обложки и страницы 

Конституции РФ. Рассказ учителя: что 

записано в главном законе страны.  

Работа с иллюстрациями: описание прав 

гражданина РФ на свободное передвижение, 

выбор места проживания, право на свободный 

труд, отдых, образование, медицинскую 

помощь.  

Интерактивное задание: соотнесем 

иллюстрацию с правом ребенка РФ. Заполним 

таблицу: права ребенка РФ. 

15. Герои нашего 

времени 

Герой – человек, 

совершающий поступки, 

необычные по своей 

смелости, отваге. 

Совершая подвиги, герой 

никогда не думает об 

опасности для себя, его 

действия направлены на 

спасение других. Героями 

в нашей стране являются 

не только взрослые, но и 

дети. Проявление 

уважения к героям, 

стремление воспитывать у 

себя волевые качества: 

Просмотр видеоматериала «Герои мирного 

времени» о врачах г. Благовещенска. Беседа: 

«Можно ли назвать поступок врачей подвигом? 

О чем думали врачи, узнав о пожаре? Как они 

вели себя?  

Интерактивное задание: проанализировав 

поступок подростка, составить его портрет. 

Например, героические поступки Вани 

Макарова, Максима Кобычева, Лиды 

Пономарёвой, Марины Плотниковой.  

Рассматривание фотографий орденов Героя 

России, Ордена мужества, медаль «За отвагу».  

Рассматривание и описание памятников героям 

мирного времени. Например, памятник 

пожарным и спасателям (Новосибирск); 



 

389 

 

смелость, решительность, 

стремление прийти на 

помощь. Памятники 

героям мирного времени  

памятник героям, погибшим, спасая детей 

(Севастополь), памятник морякам-

подводникам, погибшим в мирное время 

(Курск), памятник пожарным и спасателям 

МЧС (Тверь) – на выбор.  

Воображаемая ситуация: представим, что мы 

находимся около памятника героям мирного 

времени. Какие цветы мы возложим к 

памятнику, что напишем на ленточке?  

16. «Новый год – 

традиции 

праздника разных 

народов России» 

Новый год – любимый 

семейный праздник. 

История возникновения 

новогоднего праздника в 

России. Участие детей в 

подготовке и встрече 

Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. 

История создания 

новогодних игрушек.  

Традиции Новогоднего 

праздника разных народов 

России: якутов (праздник 

"Ысыах"); бурятов День 

Белого Месяца); 

осетинский Новый Год 

Ногбон; татар («Навруз») 

– по выбору.  

Просмотр и обсуждение видео: «Москва 

Новогодняя!». Беседа: как украшен к Новому 

году наш город (поселок, село). Как украшен 

ваш дом к встрече Нового года.  

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя 

игрушка».  

Виртуальная экскурсия в музей «фабрика 

елочных игрушек» (Москва)  

Интерактивное задание: составление 

коллективного рассказа «История Новогоднего 

праздника в России» (на основе 

иллюстративного материала)  

Чтение детьми (или рассказывание) коротких 

историй о традиции встречи Нового года 

народов России. 

17. От «А» до 

«Я». 450 лет 

«Азбуке» Ивана 

Федорова 

Иван Федоров - 

выдающийся 

первопечатник в России, 

не только составитель и 

издатель первых книг, но 

и педагог, создатель 

методики обучения 

грамоте. Особенности 

построения «Азбуки». 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. 

Федорова.  

Сравнение иллюстраций, букв с современным 

«Букварем». Беседа: «Как вы думаете, был ли 

интересен детям того времени такой учебник? 

Мог ли создать такую книгу человек, который 

не понимал детей, не знал, как их учить 

грамоте?  

Воображаемая ситуация: представим, что мы 

находимся в Москве, у памятника И. Федорову. 

Захотелось ли вам положить к памятнику 

цветы? Какие?  

18. Налоговая 

грамотность 

Налог – денежные 

отношения между 

организацией и любым 

работающим человеком, 

необходимая обязательная 

плата государству с 

любых доходов.  

Для чего взимаются 

налоги? Откуда 

государство берет деньги 

для содержания 

учреждений, армии, 

объектов культуры, 

строительства жилья, 

детских садов и школ, 

больниц, стадионов и др.?  

Работа с иллюстрациями, которые 

демонстрируют примеры использования 

налогов.  

Беседа: «На какие деньги строятся больницы, 

детские сады, школы; благоустраиваются 

города, ремонтируются дороги?»  

Дискуссия: «Может ли человек отказаться 

платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?»  
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19. Непокоренные 

(блокада 

Ленинграда) 

Что такое блокада? 900 

дней жизни под 

обстрелом, без 

продовольствия и 

электричества. Как жили и 

о чём мечтали дети 

блокадного города: 

ленинградский ломтик 

хлеба; печь буржуйка; 

блокадная школа, как 

праздновали Новый год...  

Дорога жизни.  

Посильная помощь детей 

взрослым: уход за 

ранеными, дежурство на 

крыше.  

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в 

честь прорыва блокады». Беседа: почему 

ленинградцы плачут во время салюта?  

Послушаем звук метронома. О чем он подавал 

сигналы?  

Интерактивное задание: рассматривание фото 

рисунков детей блокадного Ленинграда на тему 

«Ладога – дорога жизни». Беседа: о чем 

рассказывают рисунки детей? Можно ли 

сказать, что авторы рисунков вспоминают 

историю своей жизни?  

Работа с фотографиями: особенности учебного 

класса, чем он отличается от класса мирного 

времени?  

Воображаемая ситуация: представим, что мы 

подошли к памятнику, посвященному детям 

блокадного Ленинграда. Постоим около него 

тихо, поклонимся героям города, не сдавшихся 

врагу, положим цветы  

20. Союзники 

России 

Кого называют 

союзником? Договор о 

коллективной 

безопасности – 

объединение государств, 

которые совместно 

борются с терроризмом.  

Экономическое 

сотрудничество 

государств с Россией: 

Китай, Белоруссия.  

Культурное 

сотрудничество 

государств с Россией: 

спортивные соревнования, 

художественные 

выставки, фестивали и 

конкурсы, выступления 

театров. 

Интерактивное задание: «Сравним две 

фотографии (на одной люди со сложенными на 

груди руками, на другой – пожимающие друг 

другу руки)». Какую из них можно назвать 

«союзники»?  

Рассказ учителя: страны, которые 

объединились (стали союзниками) в борьбе с 

международным терроризмом.  

Интерактивное задание: на основе 

иллюстраций описать товары, которые 

получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, 

Турция, Сирия)  

Просмотр и оценка видео: выступления 

Большого театра за рубежом. 

21. Менделеев. 

190 лет со дня 

рождения 

Наука и ученые: научные 

открытия позволили 

изменить жизнь человека 

и развивать общество.  

Лаборатория ученого. Что 

в ней происходит?  

Д.И. Менделеев - 

выдающийся ученый-

химик и физик (изучал 

свойства веществ), 

создатель воздушного 

шара.  

Менделеев – педагог, 

профессор химии в 

университете, автор 

учебников по химии. 

Любимые занятия ученого 

Просмотр видео: открытия человека, которые 

позволили развивать общество (паровоз, радио, 

электричество, космическая ракета)  

Интерактивное задание: Нам нужно сравнить 

свойства каких-то веществ, например, воды и 

молока, чая и сока. Что нам нужно сделать? 

Зачем ученый проводит опыты, эксперименты?  

Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит 

опыты с различными веществами, изучая их 

свойства и выделяя похожие свойства веществ.  

Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев 

– полет на воздушном шаре. Интерактивное 

задание: выбрать ответ на вопрос: «С какой 

целью создал Менделеев воздушный шар? 

Ответы: он хотел показать своим детям Землю 

из космоса; ему нравилось летать; он хотел 

изучать атмосферу.  
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в свободное время: 

«чемоданных дел мастер», 

шахматист.  

Рассматривание фото любимых занятий 

ученого: создание чемоданов, шахматы, 

рисование.  

Дискуссия: Почему Менделеева называли 

«чемоданных дел мастер»? Разве он не мог 

купить себе чемодан в магазине? Можно ли по 

свободным занятиям ученого сказать, что он 

был разносторонним, творческим и очень 

интересным человеком?  

22. День 

первооткрывателя 

Первооткрыватели 

первыми открывает новые 

земли, страны, изучают и 

описывает их 

особенности.  

Российские 

мореплаватели: 

открывшие Антарктиду 

(Ф. Беллинсгаузена и М. 

Лазарев). Первые 

открыватели космоса: Ю. 

Гагарин, В. Терешкова, А. 

Леонов.  

Проявление интереса и 

уважения к личности 

первооткрывателя, его 

чертам характера: 

целеустремленности, 

смелости, упорству. 

Просмотр видео «Антарктида – шестой 

континент  

Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» 

история открытия Антарктиды. 

Рассматривание портретов Ф. Беллинсгаузена и 

М. Лазарева, а также парусных кораблей.  

Работа с иллюстрациями: рассматривание и 

описание станций, работающих в Антарктиде: 

«Мирный», «Лазаревская», «Прогресс». Беседа: 

С какой целью создаются станции в 

Антарктиде?  

Интерактивное задание: что ты знаешь о 

первых космонавтах. Рассказы детей на основе 

иллюстраций и картин о космосе А. Леонова.  

Интерактивное задание: сделаем первые 

странички нашей классной книги 

«Первопроходцы».  

23. День 

защитника 

Отечества 

Благодарность армии за 

мирную жизнь, за 

проявление 

патриотических чувств, 

защиту Родины, охрану ее 

рубежей. 

Преемственность 

поколений.  

Армия в годы войны и 

мирное время: всегда есть 

место подвигу. Памятник 

советскому воину в 

Берлине. Качество 

российского воина: 

смелость, героизм, 

самопожертвование  

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Беседа: 

с кем сражалась советская армия? Что 

принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? 

Какие чувства испытывают люди разных 

поколений, освободившись от фашизма?  

Интерактивное задание: краткие суждения 

детей по иллюстрациям: «Вспомним героев 

Советского Союза». (Например, дважды Герои 

Советского Союза: летчики – В. Алексеенко, Н. 

Степанян, А. Ефимов; танкисты – С. Хохряков, 

В. Архипов, С. Шутов; моряки – В. Леонов (по 

выбору).  

Рассказ учителя об истории памятника 

советскому солдату в Берлине (о Н. Масалове).  

24. Как найти свое 

место в обществе? 

Твое место в семейном 

коллективе. Твое 

равноправное участие в 

трудовой, досуговой 

жизни семьи. Проявление 

активности, 

инициативности в делах 

семейных.  

Классный коллектив – это 

твое детское общество. 

Твои интересы, 

Просмотр видео: коллективный труд семьи. 

Беседа: нравится ли детям работать вместе с 

родителями?  

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира 

поступает как равноправный член семейного 

коллектива: а) Она всегда откликается на 

просьбу бабушки помочь ей; б) Оля всегда 

предлагает бабушке свою помощь.  

Интерактивное задание: оцени ситуации. 

Ответь на вопрос: «Кто из этих детей нашел 

свое место в коллективе».  
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обязанности, друзья в 

этом обществе.  

1) Петя хорошо рисует. Но на предложение 

оформить классную газету ответил: «Я не могу, 

некогда мне. Пусть Мила рисует».  

2) Первоклассники готовят концерт к Дню 

учителя. Для выступления нужны одинаковые 

платочки-галстучки. Где их взять? Оля 

предлагает: «Меня мама научила вязать. Я 

свяжу платочки-галстучки, будет красиво».  

Интерактивное задание: проанализируй 

пословицы и поговорки. Какие качества 

характеризуют коллектив: соотнеси слово-

качество с соответствующей пословицей.  

«Берись дружно – не будет грузно» 

(согласованность); «В коллективе чужой 

работы не бывает» (взаимопомощь); «В 

согласном стаде волк не страшен» (согласие, 

единство); «Без командира нет коллектива» 

(умение подчиняться). 

25. Всемирный 

фестиваль 

молодежи 

Фестиваль молодежи и 

студентов проходит под 

лозунгом «За мир, 

дружбу, солидарность и 

справедливость!». 

Фестиваль – это 

возможность молодых 

людей общаться: 

поделиться своими 

планами на будущее, 

рассказать о своей стране, 

о работе или учебе. На 

Фестивале проводятся 

различные мероприятия, 

собрания, диспуты, 

дружеские соревнования, 

концерты. Россия 

принимает гостей со всего 

мира дружелюбно и 

гостеприимно. 

Просмотр видео: открытие Международного 

фестиваля молодежи и студентов в 2017 г. 

Беседа: для чего проводятся Фестивали 

молодежи.  

Воображаемая ситуация: Представьте, что 

каждый из вас – участник Фестиваля. Вы 

изучили программу и хотите выбрать 

мероприятие, на которое вам хочется пойти. 

Поделитесь своими планами с 

одноклассниками.  

Программа Фестиваля: 1) Образовательная 

программа – «Россия в советское время», 

«День Африки», «День Азии и Океании», 

«День Европы», «Неграмотность в мире и 

борьба с ней». 2) Культурная программа – 

«Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», 

«Танцевальная академия»  

Виртуальная экскурсия в образовательный 

центр «Сириус» (работа с иллюстративным 

материалом): что увидят здесь гости 

Фестиваля. 

26. Первым делом 

самолеты…. О 

гражданской 

авиации 

Гражданской авиации 

России 100 лет. Значение 

авиации для жизни 

общества и каждого 

человека.  

Мечта человека летать 

воплотилась в сказках, 

легендах. Первый самолет 

гражданской авиации в 

России. Типы 

современных самолетов.  

Просмотр видео: взлет самолета.  

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы 

смотрите, как в воздух поднимается самолет? 

летали ли вы на самолете? Ваши ощущения 

(страшно, удивительно, радостно, 

удивительно).  

Работа с иллюстрациями: на чем летают герои 

русских сказок (народных и авторских). 

Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, 

Конек-Горбунок.  

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка 

– первый русский летун». Чтение учителем 

отрывка из легенды: «Смерд Никитка, 

боярского сына Лупатова холоп», якобы 

смастерил себе из дерева и кожи крылья и даже 

с успехом летал на них».  
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Интерактивное задание: сравните два числа. В 

начале XIX века дорога из Москвы в Санкт-

Петербург на лошадях занимала 4-5 дней. 

Сегодня от Москвы до северной столицы – 1,5 

часа полета.  

Рассказ учителя: первый самолет гражданской 

авиации в России – АНТ-9.  

Просмотр видео: новые самолеты сегодня.  

27. Крым – дорога 

домой 

Вспомним, что такое 

Крым? Уникальные 

природные места Крыма. 

Города Крыма, его 

столица.  

Как живет сегодня Крым.  

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с 

иллюстрациями: уникальные места природы 

Крыма, столица – Симферополь. Детский парк. 

Парк Салгирка, танк-памятник освободителям 

города от фашистов, Крымский театр кукол.  

Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – 

жители Крыма. Что бы вы посоветовали 

посмотреть в Крыму ее гостям?  

Работа с иллюстрациями: чем занимаются 

младшие школьники после уроков? 

Фотографии, отражающие, к примеру, игру в 

шашки и шахматы, танцы, занятие лепкой или 

рисованием, театральной деятельностью.  

28. Россия – 

здоровая держава 

Человек должен быть 

здоров, жизнерадостен, 

закален. Это помогает ему 

многое успевать, успешно 

заниматься трудом, 

учебой, домашними 

делами. Здоровые люди 

активно участвуют в 

жизни общества.  

Что такое здоровый образ 

жизни, как человек 

должен его 

организовывать.  

Россия – спортивная 

страна. 

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». 

Беседа: «Как вы понимаете слова гимна: «Дети 

– будущее страны!»  

Эвристическая беседа? «Почему человек 

должен быть здоров, жизнерадостен и 

активен?»  

Интерактивное задание: сравните рисунки двух 

детей, оцените, как они одеты, чем они 

занимаются? Кто из них, по вашему мнению, 

чаще болеет?  

Работа с текстами стихотворений о здоровье и 

занятиями физкультурой. Например, «Зарядка» 

(А. Барто), «Купить можно много» (А. 

Гришин), «Солнце воздух и вода» (А. Усачев).  

Работа с иллюстрациями: назовем и запишем 

слова, которые расскажут нам, что человек 

должен делать, чтобы сохранить и укрепить 

здоровье.  

Интерактивное задание: рассмотреть фото 

разных видов спорта, назвать каждый вид. 

Рассказать, каким спортом ты занимаешься или 

хочешь заниматься?  

29. Цирк! Цирк! 

Цирк! 

Почему и дети, и взрослые 

любят цирк?  

Цирковые профессии. 

Вспомним великие семьи 

цирковых артистов: семья 

Запашных; семья 

Кантемировых. 

Знаменитый «Уголок 

Дурова» и его основатель.  

Великий клоун Ю. 

Никулин. Первая 

женщина-укротительница 

Просмотр видео – цирковое представление и 

«Песенки о цирке». Беседа: «Любите ли вы 

цирк?»  

Интерактивное задание: Назови цирковую 

профессию (соедини фото с названием 

цирковых профессий). (Например, воздушный 

гимнаст, клоун, укротитель, наездник, жонглёр, 

акробат) – по выбору.  

Работа с иллюстрациями: знакомство с 

великими цирковыми семьями и цирковыми 

артистами. Описание их цирковой 

деятельности.  
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тигров Ю. Бугримова. Создадим плакат-аппликацию «Цирк! Цирк! 

Цирк!»  

30. «Вижу Землю» 

Книга Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю». Первые 

впечатления космонавта о 

наблюдениях голубой 

планеты «Земля».  

Страницы рассказа Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю»: 

детство, участие в 

семейном труде, тяготы 

войны, первая профессия, 

желание и стремление 

стать летчиком. Первый 

полет.  

Как современный 

школьник может изучать 

планету Земля?  

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». 

Обсудим: какое слово, сказанное Юрием 

Алексеевичем во время взлета, сейчас знает 

весь мир?  

Читаем, рассматриваем фотографии, 

обсуждаем страницы книги Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю» (детство, первая профессия, 

желание стать летчиком). Оцениваем качества 

характера Юрия, которые помогли ему стать 

настоящим летчиком, а потом и космонавтом 

(ответственность, настойчивость, трудолюбие, 

мечтательность).  

Виртуальная экскурсия в планетарий. 

31. 215 лет со дня 

рождения Гоголя 

Н.В. Гоголь – великий 

русский писатель. Его 

произведения сатирически 

освещают жизнь общества 

XIX века. Удивительные 

факты писателя: 

сочинение стихов в 5 лет; 

загадочность поведения, 

стеснительность; 

суеверность. Увлечения 

Гоголя: любовь к 

рукоделию; умение и 

интерес к приготовлению 

украинских блюд.  

Знакомство и дружба 

Гоголя и Пушкина  

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в 

Москве. Бесед: «Сравните изображение Гоголя 

на памятниках. Почему один называют 

«грустным», а второй «веселым»?  

Интерактивное задание: работа с 

иллюстрациями и текстом повести Гоголя 

«Ночь перед Рождеством»: определите, к 

какому тексту относится иллюстрация.  

Рассматривание репродукции картины М. 

Клодта «Пушкин у Гоголя». Беседа: «Чем 

занимаются герои картины?»  

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты 

иллюстраций, определите по ним увлечения 

писателя  

32. Экологичное 

потребление 

Экологичное потребление 

– как использовать 

природу, чтобы приносить 

ей как можно меньше 

вреда. Что значит – жизнь 

без отходов: отказ от 

ненужного, продление 

жизни вещей, повторное 

использование, экономия 

природного материала 

(воды, света). 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как 

мусор становится седьмым континентом 

Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой 

континент» (мусорное пятно в Тихом океане).  

Воображаемая ситуация.  

1. Представим, что мальчик порвал брюки. 

Предложите способы возможного 

использования этой вещи.  

2. Бабушка наварила огромную кастрюлю 

каши. Никто уже не хочет ее есть. Предложите 

способы, чтобы кашу не выбрасывать.  

 

Работа с иллюстративным материалом: берегут 

ли природу жители этой квартиры?  

Обсудим: какие таблички-напоминания можно 

сделать в доме, чтобы экономно относиться к 

воде и электричеству.  

33. Труд крут! 

Труд – основа жизни 

человека и развития 

общества. Любой труд 

имеет цель, результат. 

Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое 

качество ежика помогло ему выбраться из 

кастрюли?  

Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: 
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Качества труженика, 

которые определяют 

успешность его трудовой 

деятельности: наличие 

знаний-умений, терпение, 

старательность, 

ответственность, 

аккуратность и др.  

«Легко ли сделать вазу?»: быстро ли лепится 

предмет из глины; почему гончар должен быть 

внимательным? Аккуратным? Получится ли 

красивый предмет, если спешить, не обращать 

внимание на неровности, нарушение 

пропорций?  

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги 

Н. Носова. Незнайка был таким 

любознательным! Он пытался играть на трубе, 

рисовать, писать стихи, даже управлять 

машиной. Почем же у него ничего не 

получалось?  

Интерактивное задание: соединим 

иллюстрацию трудового действия с важным 

условием его успешного выполнения. 

Например, приготовить пирог (знать рецепт его 

приготовления); убрать квартиру (уметь 

включать пылесос); помочь при порезе пальца 

(уметь обрабатывать рану)  

Обсудим вместе: определим значение пословиц 

и поговорок о труде: «Нужно наклониться, 

чтобы из ручья напиться»; «Была бы охота, 

заладится всякая работа», «Поспешишь – 

людей насмешишь». Обратим внимание на 

слова, которые очень важны для работы 

(знания, умения, усердие, старание, терпение, 

желание).  

34. Урок памяти 

Что такое память 

человека? Память 

начинается с семьи, 

детства, школы  

Что такое память 

поколений? Страницы 

прошлого, которые нельзя 

забывать. 

Преемственность в 

трудовой деятельности: 

декоративно-прикладное 

искусство народов России. 

Трудовые династии.  

Качества россиянина, 

которые переходят из 

поколения в поколение.  

Встреча с выпускниками школы: что они 

помнят о своей школьной жизни?  

Эвристическая беседа: что может рассказать 

семейный альбом? Рассказы детей о своем 

семейном древе.  

Просмотр видео: вспомним героические 

страницы истории России. Назовем 

историческое событие и его влияние на жизнь 

общества и каждого его члена  

Беседа: какое чувство объединяло граждан 

России, когда Родине грозила опасность?  

Ролевая игра на основе воображаемой 

ситуации: «мастера игрушки» описывают 

игрушку: как называется, для чего 

предназначена, из чего сделана, где 

производится (например, Хохломская, 

Городецкая, Дымковская, Филимоновская, 

матрешка из Сергиева Посада – по выбору)  

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да 

рукоделец себе и другим радость приносит»  

Работа с иллюстрациями Трудовые династии 

необычных профессий. Например, Дуровы, 

Запашные.  

35. Будь готов! Ко 

дню 

общественных 

организаций 

19 мая – День детских 

общественных 

организаций. Что такое 

общественная 

организация? Чем 

Просмотр видео: поздравление всех 

школьников с Днем детских общественных 

организаций.  

Работа с иллюстративным материалом: чем 

занимаются общественные организации 
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занимаются общественная 

организация 

(общественное движение) 

«Школа безопасности», 

«Зеленая планета»?  

Как мы видим наше 

участие в общественном 

движении детей и 

молодежи?  

«Школа безопасности», «Зеленая планета».  

Интерактивное задание на основе 

воображаемой ситуации: если бы мы были 

членом одной из этих организаций, чем мы мне 

хотелось заниматься?  

Коллективный диалог: составим поздравление 

с Днем общественных организаций. 

36. Русский язык 

великий и 

могучий. К 225-

летию со дня 

рождения А.С. 

Пушкина 

А.С. Пушкин – великий 

русский поэт. Детство 

Саши Пушкина – влияние 

бабушки и няни.  

Темы сказок поэта, 

схожие с народными 

сказками.  

Народность языка в 

поэзии А.С. Пушкина, 

использование 

разговорной речи. 

Просмотр видео – А.С. Пушкин «Няне». 

Беседа: «Какие строки стихотворения говорят 

об отношении поэта к своей няне?  

Рассматривание репродукции картины А. 

Непомнящего «Детство Пушкина». 

Разыгрывание сценки:  

Саша: - Еще, нянюшка, еще!  

Няня: - Поздно, голубчик Александр 

Сергеевич, спать пора… Ну да ладно, слушай 

еще. У моря-лукоморья стоит дуб, а на том 

дубу золотые цепи…  

Интерактивное задание: соотнести 

иллюстрацию к сказке А.С. Пушкина со 

строчками из текста сказки.  

Чтение по ролям отрывков из сказок А.С. 

Пушкина: диалог в сказке. 

 

Тематическое планирование 

3-4 класс (1 час в неделю) 

 

Тема Основноесодержание Характеристикадеятельностиобучающихся 

1.Деньзнаний Нашастранапредоставляетвозможн

ость каждому получитьдостойное  

образование.Обязательное 

образование в РФ9лет. 

Каждыйдолженстремитьсякобогащен

июирасширениюсвоихзнаний. 

Участиевбеседе:«Чтодает 

образованиечеловекуиобществу. 

РассматриваниерепродукциикартиныН.Бог

данова-Бельского«Удверей школы». 

Беседа по вопросам: «Что привело 

подростка к 

дверямшколы?Чтомешаетемуучится?Всел

идетивцарскоевремябылиграмотными? 

Рассматриваниерепродукцийкартиношколе

прошлыхвеков,сравнениес современной 

школой. Например: В. Маковский «В 

сельской школе»; Н.Богданов-

Бельский«Сельскаяшкола»,«Устныйсчет.Н

ароднаяшкола»;Б.Кустодиев«Земскаяшкол

а»;А.Максимов«Книжноенаучение»;А.Мор

озов«Сельскаяшкола» (навыбор) 

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени 

Ломоносова и о Смольноминституте. 

Участиеввикторине«Свояигра»:задайвопросод

ноклассникам 

2.Там,где Россия Историческая память 

народаикаждогочеловека 

Героическое 

Просмотр видео: памятник 

советскому солдату в Берлине. 

Обсуждение:почему был поставлен 
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 прошлоеРоссии

:

 преемственност

ьпоколений в проявлении любвик 

Родине, готовности 

защищатьроднуюземлю. 

этот памятник? О чем думал Н. 

Масалов, 

спасаянемецкуюдевочку?Какоезначе

ниедляжизнинародовЕвропыимелапо

бедаСоветскогоСоюзанадфашистско

йГерманией? 

Дискуссия:Счегоначинаетсяпониман

иеРодины,какпроявляетсялюбовькРо

дине. 

Интерактивное задание: 

партизанское движение двух 

Отечественныхвойн:1812и1941-

45гг.–

преемственностьпоколений.Организа

торыпартизанскогодвиженияД.Давыд

ови.С.Ковпак,Д.Медведев,П. 

Вершигора(навыбор). 

3.100-

летиесоднярожд

енияЗоиКосмоде

мьянской 

Проявление чувства любви 

кРодинесоветскоймолодежью.Юн

ыезащитникироднойстраны–

героиСоветскогоСоюза. Зоя. 

Космодемьянская –

перваяженщина–

геройСоветскогоСоюза.Качестваге

роини:самопожертвование,готовно

стьотдатьжизньзасвободуРодины 

Рассматривание и описание 

Героини картины 

художникаДм.Мочальского 

«ПортретЗои». 

Воображаемаяситуация:кинотеатр«К

олизей»,призывнойпункт,набора в 

диверсионную школу Обсуждение: 

зачем Зоя хотела поступить 

вдиверсионную школу? Какими 

качествами должны были обладать 

люди,работавшиевтылуврага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по 

материалам музея в Петрищеве. 

Интерактивноезадание:СобытияВОВ

–юныезащитникиРодины– 

героиСоветскогоСоюза–

последователиЗои 

 

4.Избирательнаясис

темаРоссии 

Чтотакоеизбирательнаясистема, 

какое значение имеютвыборы для 

жизни государства,общества и 

каждого его 

члена;правогражданинаизбиратьи

бытьизбранным 

Свободные

 выбо

рыотражаютдемократизмисправед

ливостьроссийскогогосударства,об

еспечиваютдостойное будущее 

общества икаждого егочлена. 

Принципыизбирательнойсистемыв

нашейстране: 

демократизм,справедливость,всеобщн

ость,личноеучастие. 

Рассматриваниеиллюстративногомат

ериала.Диалог:«Очемрассказываютф

отографии?Длячегосоздаютсяизбират

ельныеучастки?». 

Работасиллюстративнымматериалом(

детскиерисункиовыборах): 

«Какмыпонимаемсуждение:«Голосуй

засвоебудущее!». 

Диалог:«КогоизбираютдепутатомГос

ударственнойдумы?Знаменитыедепут

атыГосударственнойДумы(спортсмен

ы,учителя,космонавты,актерыидр.)».

Рассказучителя одеятельностиДумы. 

Интерактивноезадание.Воображаема

яситуация:«Еслибыябылдепутатом?О

чембыязаботился?».Рассказы-

суждения,предложенияучастниковза

нятия. 

Интерактивноезадание3. 
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Воображаемая ситуация: представим, 

что мы - члены 

избирательнойкомиссии.Какмыготов

имизбирательныйучастоккоднювыбо

ров?(работасиллюстративнымматери

аломивидео).Какмывстретимчеловек

а,который 

впервыепришелголосовать? 

5.Деньучителя 

(советникиповос

питанию) 

Вразныеисторическиевремена 

труд 

учителяуважаем,социальнозначим,

оказываетвлияние на

 развитиеобразов

аниячленов общества. 

Великие педагоги 

прошлого.ЯснополянскаяшколаЛ.

Н.Толстого.Почемувеликийписате

ль открыл 

длякрестьянскихдетейшколу.Особ

енности учения и 

общенияшкольниковсосвоимиучит

елямиимеждусобой.Книги-

учебникидляобучениядетейчтени

ю 

НародныешколывРоссии -

просмотриобсуждениевидеоматериал

ов. 

ВиртуальнаяэкскурсиявЯснуюПолян

у:домЛ.Н.Толстого,деревобедных,ко

локол. 

Интерактивноезадание:«КакТолстой

проводилсученикамивремя,чемсними 

занимался? 

(рассматриваниефотоматериалов). 

Выставкарисунков«Буквадляпервогопре

дложениясказкиЛ.Н.Толстого»(освои

хрисунках рассказываютих авторы). 

6.Овзаимоотношени

яхвколлективе 

Школьныйкласс-

учебныйколлектив.Ответственнос

тьзауспешностькаждогоученика,п

омощь,поддержкаивзаимовыручка

–

качествачленовколлектива.Роливк

оллективе: умение 

руководитьиподчиняться.Воспита

ниевсебеумениясдерживаться,спра

вляться с обидами, 

сниматьконфликты.Детскийтелеф

ондоверия 

Рассматриваниевыставкифотографий

класса«Мывместе:чтомыумеем?» 

Интерактивное задание: работа с 

пословицами о ценности 

коллектива:восстановлениепословиц

ы,объяснениеезначения.Например:«В

коллективе чужой работы не 

бывает», «Один и камень не 

поднимет, амиром–

городпередвинут»;«Согласиеилад–

дляобщегодела–

клад»,«Водиночкунеодолеешьи 

кочку». 

Дискуссия«Каксправитьсясобидой?» 

Ролеваяигра:«Выбираемкомандирадл

япредстоящейработы» 

7.Потусторону

 экрана 
Российскомукинематографу 

– 115 лет. Рождение 

«Великогонемого»вРоссии.Чтотак

оекиностудия? Кто и как 

снимаеткинофильмы? 

Первыезвуковыефильмы,которыез

наютилюбятвсе: 

«Путевка в жизнь» (режиссер 

Н.Экк),«Чапаев»(режиссеры–

братьяВасильевы), 

Какиебываюткинофильмы:докуме

нтальные, 

Слушаниепесни«Веселыекачели»изк

инофильма«ПриключенияЭлектрони

ка»(композиторЕ.Крылатов). 

Виртуальнаяэкскурсияпокиностудии

«Союзмультфильм».Ролеваяигра: 

«Расскажи о себе. Чем ты 

занимаешься?» (ответы детей от 

первоголица на вопросы: «Чем 

занимается режиссер? А оператор? А 

костюмер? Азвукооператор?А 

композитор? 

Интерактивноезадание:просмотротр
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художественные.Любимыедетские 

кинофильмы. Музыка вкино 

ывковиздокументальныхфильмов, 

определение их темы, объяснение 

назначение: почему 

фильмназываетсядокументальным?Ч

емонотличается отхудожественного? 

Рассказыдетей:«Мойлюбимыйдетски

йфильм» 

8.Деньспецназа 28октября–

Деньподразделенийспециальногон

азначения.Странагордитсяважнойр

аботойбойцовспецназа. 

Деятельностьподразделений 

 

 спецназа:по

имкаособоопасныхпреступников,т

еррористов,освобождениезаложни

ков,различные 

 поисково-

спасательныеработы; 

Обеспечение 

международныхмероприятий(оли

мпиад, 

соревнований,встречруководителе

й 

Деятельностьизвестныхспецподра

зделений: 

«Альфа»,-

борьбастеррористами,освобожден

иезаложников,поискособоопасных

преступников 

«Дельфин»–

спецотрядыморскойпехоты–

борьбасподводнымидиверсантами 

«Град»–

борьбастеррористами,освобожден

иезаложников 

Способностииособыекачества     

бойцов     спецназа: 

физические   (сила,   ловкость, 

быстрота),

 волев

ые(выносливость,терпеливость,сде

ржанность, 

наблюдательность),       умение 

пользоватьсяразнымивидамиоруж

ия 

Видеоматериалы: будни 

подразделений спецназа». Беседа: 

«Важна 

лиработаспецназа?»,«Почемунужноб

оротьсястеррористами,захватчикамиз

аложников,охранятьважныемероприя

тияилиобъекты? 

Интерактивноезадание:соединитьфиз

культурноеупражненияснормой его 

выполнения при поступлении в 

спецназ. Например, бег на 3 км(10 

мин.30сек); подтягивание на 

перекладине (25 раз); отжимание от 

пола(90раз). 

Ролеваяигра:роли–

боец«Альфы»,боец«Дельфина»,боец«

Града». 

Оничитаютосвоейдеятельности,показ

ываютиллюстрации. 

Интерактивноезадание:выберифотои

расскажи,вкакомподразделениеспецн

азатыхотелбыслужить. 

Коллективноесозданиеплаката-

аппликации«Деньспецназа» 

9.Деньнародногоеди

нства 

Историярожденияпраздника.Мини

ниПожарский–

герои,создавшиенародноеополчен

иедляборьбысиноземнымизахватч

иками.Преемственностьпоколений

:народобъединяется,когдаРодинег

розитопасность.Чувствогордостиз

аподвигигражданземлирусскойв16

12годуив1941-1945г. 

РассматриваниепамятникаМининуиП

ожарскомунаКраснойплощадив 

Москве. Оценка надписи на 

памятнике: «Гражданину Минину и 

князюПожарскому– 

благодарнаяРоссия». 

Диалог:вспомнимзначениеслова«опо

лчение».Сравнимдвеиллюстрации:оп

олчение1612годамосковскоеополчен



 

400 

 

ие1941года.Беседа:«Ктошел в 

ополчение?» 

Обсуждениезначенияпословицы:«Есл

инародедин,оннепобедим». 

Беседа:почемулюдиоткликнулисьнап

ризывМинина? 

Рассматривание картины художника 

А. Кившенко «Воззвание 

КозьмыМининак нижегородцам». 

Интерактивноезадание:наосноверасс

матриванияиллюстрацийоподвигахА.

Матросова(картинахудожникаВ.Пам

филова«ПодвигМатросова»),Н.Гасте

лло(картина 

художникаВ.Шестакова«ПодвигН.Га

стелло)составитьпортретгероя. 

Творческоезадание:закончитеплакат-

аппликацию«Деньнародногоединства

» 

10.Россия–

взглядвбудущее 

Цифроваяэкономика–

этодеятельность, в основе 

которойлежитработасцифровымит

ехнологиями (интернет-

экономика, 

электроннаяэкономика).Чтотакое«

умныйгород»:«умноеосвещение», 

«умный 

общественныйтранспорт»,противо

пожарныедатчики. Какое значение 

имеетиспользование цифровой 

экономики? 

Механизмыцифровойэкономики:р

оботы(устройства, 

повторяющиедействия человека по 

заданнойпрограмме);искусственн

ыйинтеллект 

(способностькомпьютера учиться 

у человекавыполнять 

предложенныезадания) 

Просмотриобсуждениевидео:«Компь

ютервнашейжизни».Беседа: 

«Можнолисегодняпрожитьбезкомпью

тера?Чтоумееткомпьютер?Какиепро

фессиизаменилсегоднякомпьютер? 

Интерактивное задание: сравнение 

фотографий с рисунками, 

которыйсделал искусственный 

интеллект. Обсуждение: чем похожи 

изображения,сделанныечеловекомик

омпьютером; 

вчемразницамеждуними. 

Воображаемаяситуация:путешествие

по«умномугороду». 

Интерактивноезадание:разработатьза

даниядляробота,используяпредложен

ныерисунки 

11.Деньматери Мать, мама – самый дорогойи 

близкий человек на свете. 

Сдавнихвременматьидитя–

олицетворение 

нежности,любви,привязанности.М

адонна 

–матьИисусаХриста–

воплощениелюбвиксвоемуребенку

.Историясозданиякартины   

Леонардо-даВинчи 

«МадоннаЛитта». 

Нравственнаяистинаиценность:«У

материчужихдетейнебывает»:защи

та,помощь,вниманиесосторонымат

ерейдетямдругихматерей 

Слушаниепесни«Омаме»изкинофиль

ма«Мама»(илидругойповыбору).Бесе

да:«Почемумамадляребенкасамыйбл

изкийчеловек?» 

Рассматривание репродукции 

картины Леонардо да Винчи» 

«МадоннаЛитта:«Какиечувстваиспыт

ываетМадонна,глядянасвоегоСына?К

акимисловами 

можноописатьвзглядМатеринаИисус

а?» 

Дискуссия«Вернолисуждение«Умате

ричужихдетейнебывает»? 

Рассматриваниерепродукциихудожни

каБ.Неменского«Мать».Беседапо 
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(примерыВОВ) вопросам: «Что можно рассказать о 

женщине, которая охраняет 

сонсолдат, освобождавших ее село? 

Можно предположить, что она 

думает освоихдетях-солдатах?» 

Многодетныесемьисприемнымидеть

мивВОВ(например,семьяДеревскиху

сыновила20детей,втомчисле17изблок

адногоЛенинграда),Нашавыставка:по

здравительныеоткрыткииплакаты«Ко

днюматери» 

12.ЧтотакоеРодина? Родина–

этострана,государство,вкоторомж

иветчеловек,гражданинэтогогосуд

арства.Здесьпрошлодетство,юност

ь,человеквступилвсамостоятельну

ютрудовуюжизнь.Чтозначит 

«любитьРодину,служитьРодине»? 

Рольнашейстранывсовременномм

ире. 

Значение 

российскойкультурыдлявсегомира

.Уникальныеобъектыприродыи 

социума,вошедшиевсписокЮНЕС

КО 

Слушание(исполнение)песни«Счегон

ачинаетсяРодина?». 

Дискуссия:«ЧтояРодинойзову?»(оцен

кавысказыванийвеликихлюдейоРоди

неисуждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай 

объект».Восприятие фото, 

узнавание,называние:Уникальныеобъ

ектыприродыРоссии,вошедшиевспис

окЮНЕСКО.Уникальные 

культурные объекты России, 

вошедшие в списокЮНЕСКО. 

Интерактивноезадание:переведемназ

ваниякнигнашихвеликихпоэтовиписа

телей,напечатанныхза 

рубежом(Пушкина,Толстого,Чехова) 

Выставкарисунковдетей«НашаРодин

а,какяеевижу».Детирассказываютосв

оих рисунках 

13.Мывместе. Историческая 

памятьпроявляетсявтом,чтоновоеп

околениелюдейстремитсявоспитат

ьвсебекачества,которые отражают 

нравственные  

ценности 

предыдущих 

поколений.Например,ценностидоб

ра,заботы,ответственностизажизнь

, здоровье и 

благополучиеближних:«накормиго

лодного,напои жаждущего, одеть 

нагого,навеститьбольного–

будьмилосерден». 

Благотворительныеорганизации

 в

 современнойРоссии

 («Например,

 «Подари 

жизнь») 

Эвристическаябеседа:«Чтотакоепрее

мственностьпоколений?Чтопереходи

тизпоколениявпоколение?Чтозначитв

ыражение«всеммиром»? 

Интерактивное задание: 

«Обсуждение ситуаций по сюжетам 

картин 

К.Юона«Постройкадома»,В.Бакшеев

а«Заобедом»,А.Корин«Трапеза»: 

«Чтохотелихудожникирассказатьзрит

елямэтимисюжетами? 

Работасиллюстрациейивидеоматериа

лами:«Традициитрудовоговоспитани

я детей у разных народов»: 

рассматривание и оценка 

сюжетовкартинА.Пластова«Жатва»,В

.Маковского«Пастушки»,И.Прянишн

икова«Ребятишки-

рыбачки»,И.Шишкин«Косцы»,Н.Пим

аненко«Вечереет»,А.Чикачев«Охотн

икинапривале»,«Рыбалка»(навыбор). 

Просмотриобсуждениевидеофильмао

благотворительномфонде 

«Подарижизнь».Беседа:«Какмыможе
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мпомочьбольнымдетям?» 

14.Главныйзаконстр

аны 

Конституция–

главныйзаконстраны. 

ПравагражданинаРФ: 

свобода вероисповедования,право на участие в 

управленииделамигосударства;право 

избирать и быть 

избранным; право на участие 

культурнойжизниобщества(доступ

ккультурнымценностям) 

Обязанность гражданина 

РФкакустановленныезакономправ

ила,которыедолженвыполнятькаж

дый гражданин 

Обязанностишкольника. 

РассматриваниеобложкиистраницыК

онституцииРФ. 

Беседа:«ПочемуКонституциюназыва

ютглавнымзакономгосударства? 

Дискуссия:«Можетлиобществожитьб

езправил,которыеявляютсяправамии 

обязанностямикаждого человека? 

Эвристическаябеседа:вспомним,каки

еправагражданиназаписанывглавном

законеРФ? 

Работа с иллюстративным 

материалом: познакомимся с 

другими правамигражданинаРФ(в 

соответствииспрограммнымсодержан

ием) 

Эвристическаябеседа:Чтотакоеобязан

ность? 

«Когдавозниклиобязанностичленаоб

щества?».Рассматриваниеиллюстрац

ийиобсуждениерассказаучителя«Как

береглиогоньвпервобытномобществе

?»:Почемунаказывалидежурного,если

онночьюукостразасыпал? 

Интерактивное задание: выберем 

суждения, которые рассказывают 

обобязанностяхшкольника. 

15.Героинашеговре

мени 

Качествагероя–

человека,ценоюсобственнойжизни

издоровья,спасающегодругих:смел

ость,самопожертвование,ответстве

нностьзасудьбудругих,отсутствиеч

увствастраха. Герои военных 

времен.Героимирноговремени 

Проявлениеуважениякгероям,стре

млениевоспитыватьусебяволевыек

ачества:смелость, 

решительность,стремлениеприйти

напомощь 

Рассматриваниепамятниковгероямми

рноговремени.Например,памятникпо

жарнымиспасателям(Новосибирск);п

амятникгероям,погибшим, спасая 

детей (Севастополь), памятник 

морякам-

подводникам,погибшимвмирноеврем

я(Курск),памятникпожарнымиспасат

елямМЧС(Тверь) – на выбор. Беседа: 

Почему героям принято ставить 

памятники? Очемони 

должнынапоминать? 

Составлениекласснойкнигипамяти:чт

ениедетьмикраткихрассказов-

напоминанийогерояхВеликойОтечест

веннойвойны.Например,И.А.Покрыш

кин(триждыгеройСоветскогоСоюза),

И.Кожедуб (трижды герой 

Советского Союза; К. Евстигнеев 

(дважды 

геройСоветскогоСоюза),А.Матросов,

Т.Фрунзе,В.Гризодубова,В.Талалихи

н(навыбор). 

Интерактивноезадание:наосновевиде

оматериаловсоставитьсписок героев, 

совершавших подвиги при 

исполнении служебного 

долга(например, С. Солнечников, Д. 
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Маковкин, М. Малинников, Ю. 

АнуфриеваК. Парикожа А. Логвинов 

Д. Максудов – на выбор) и список 

героев –

простыхграждан,пришедшимнапомо

щь(например,В.Грушин,А.Продовико

в,К.Щеголев,ИгорьНяч,АртемПотехи

н). 

Воображаемаяситуация:представим,ч

томынаходимсяоколопамятникагероя

ммирноговремени.Какиецветымывоз

ложимк 

памятнику,чтонапишемналенточке? 

16.«Новыйгод–

традициипраздн

икаразныхнарод

овРоссии» 

История 

возникновенияновогоднегопраздн

икавРоссии.Участиедетейвподгото

вкеивстречеНовогогода.Традиции

Новогоднегопраздникавразныхстр

анахмира:Швеции,Франции, 

Испания,Китай,Япония–

(повыбору) 

Эвристическая беседа: «Как мы 

украсим наш класс к Новому году? 

Чтосделаемсвоими руками?Как 

поздравим 

детейдетскогосада(детскогодома)с 

Новымгодом? 

Виртуальнаяэкскурсиявмузейновогод

нейигрушки(г.Клин). 

Интерактивноезадание:составлениек

ороткихисторийотрадициивстречиНо

вого годав странахмира 

17.От«А»до«Я».450

лет«Азбуке»Ива

наФедорова 

Иван Федоров - 

выдающийсяпервопечатник 

России,создательпервогопечатног

оучебникадляобучениядетейславя

нской 

письменности.Трудности,скоторы

мипришлось 

встретитьсяпервопечатнику.Особе

нностипостроения «Азбуки», 

правила,которыеизучалидетив16ве

ке 

ЧтениеиоценкасловФедорова,которы

мионприветствуетученика: 

«…Если мои труды окажутся 

достойными вашей милости, примите 

их слюбовью. 

Аяготовтрудитьсяинаддругимиугодн

ымивамкнигами, 

Интерактивноезадание:используявыс

казыванияИ.Федорова,составить 

портрет первопечатника: каким он 

был, к чему стремился, 

какиежеланиябылиунегоглавными.«

Помощипросяипоклонытворя,кколен

ямприпадая и простираясь перед 

нимина земле; капающими 

изглубинысердцаслезамимоиминогии

хяомывал»;«скорбиибедыперенесу»,л

ишьбыпродолжатьначатоедело. 

Рассматриваниестраниц«Азбуки»,опр

еделениеправил,которыеизучали 

дети, чтобы овладеть грамотой. 

Беседа: «Можно ли назвать 

И.Федоровапедагогом?Зналлион,как 

нужноучитьдетей грамоте? 

Воображаемаяситуация:еслибывыжи

ливXVIвекеивстретилибыИ.Федоров

а,чтобы выемусказали? 

18.Налоговаяграмот

ность 

Появление налогов связано 

свозникновениемгосударства:этоб

ылисредствадлясодержанияоргано

Интерактивное задание: на основе 

анализа иллюстративного 

материаласформулировать ответ на 
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ввласти,армии,чиновников.Ниодн

огосударство не может 

обойтисьбезналогов,это–

основабюджетастраны,основнойис

точник дохода. 

Коллективныепотребностивгосуда

рстве. 

вопрос «Что такое коллективные 

потребности вгосударстве?» 

Дискуссия:«Можетличеловекотказат

ьсяплатитьналоги?Почемуговорят,чт

оуплатаналогов-

обязанностьгражданина?» 

Интерактивное задание: если человек 

получает зарплату 8 000 руб., 

аналогсоставляетвосьмуючасть,то 

сколькорублейбудетегоналог? 

Дискуссия:«Можетличеловекотказат

ьсяплатитьналоги?Почемуговорят,чт

оуплатаналогов-

обязанностьгражданина?» 

19.Непокоренные(б

локадаЛенингра

да) 

БлокадаЛенинграда:900страшных

дней:холод,голод,отсутствие 

электричества,ежедневныеобстрел

ы. 

ЖизньвЛенинградепродолжалась: 

работал военныйзавод, убирали 

снег с улиц; 

порадиошлипередачи«ГоворитЛен

инград»; работали школы 

идетиучились. 

Дорогажизни,кабельжизни;эвакуа

ция  

детей. 

Посильнаяпомощьдетейвзрослым:

уходзаранеными, дежурство на 

крыше.Под грохот 

канонадыпродолжаласькультурная

жизньблокадного  

Ленинграда: 

работала 

филармония,блокадныйтеатр,вмуз

еяхпроводились 

экскурсии,печаталисьгазетыикниг

и,работаливыставкикартинленингр

адскиххудожников. 

Январь1944г–снятиеблокады 

Просмотрвидеофильма«СалютвЛени

нградевчестьпрорываблокады».Бесед

а: 

почемуленинградцыплачутвовремяса

люта? 

Работа с фотографиями: оценка 

эпизодов жизни в блокадном 

городе:дорогажизни,кабельжизни,нав

едениепорядканаулице. 

Рассматривание репродукции 

картины художника С. Боим «Ладога 

–дорога жизни». Беседа по вопросам: 

Кто сидит в грузовике? Куда 

везутдетей?Какаястоитпогода?Чемза

нят солдатскраснымфлажком? 

Эвристическаябеседа:оценкаотрывко

виздневникамальчикаСаши(12лет), 

чтоработалповаренкомв 

заводскойстоловой. 

Рассказ учителя о радиопередаче 

«Говорит Ленинград», чтение 

стиховОльгиБерггольц. 

Рассматриваниефотографий:какучил

исьдети,чемпримечателенучебный 

класс; помощь детей взрослым 

(работа в госпитале, дежурство 

накрышах). 

Интерактивноезадание:очеммогутрас

сказатьафиши?(описаниефактово 

культурнойжизни блокадного 

Ленинграда) 

Просмотрвидео(отрывка):операция«

Искра».ПрорывблокадыЛенинграда:к

акэтобыло? 

20.СоюзникиРоссии Союзники 

современнойРоссии.Договороколл

ективнойбезопасности–

объединениегосударств,которыесо

вместноборютсястерроризмом. 

НаучноесотрудничествоРоссии с 

Белоруссией, 

Просмотр видео:

 подписание главами государств договора осотрудничестве(В.В.ПутиниА.Г.Лукашенко) 

Интерактивноезадание:подбереманто

нимыисинонимыксловусоюзник.Сфо

рмулируемсуждение:ктотакойсоюзни

к. 

Рассказучителя:чтотакоенаучноесотр
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Китаем,Индией,Кубой. 

Экономическое 

сотрудничествогосударствсРоссие

й:Китай,Турция,Белоруссия,Сирия

. 

Культурноесотрудничествогосуда

рствсРоссией:спортивные 

соревнования,художественныевыс

тавки,фестивалииконкурсы, 

выступлениятеатров 

удничество? 

Интерактивное задание:

 на основе

 иллюстраций 

описать 

товары,которыеполучаетРоссияизстр

ан(Китай,Белоруссия,Турция,Сирия) 

Просмотр и оценка 

видео: параолимпийские соревнования;художественныевыставки,выступленияБольшоготеатразарубежом. 

Интерактивное задание:  

восстановим пословицу.

 Например,

 «Водиночку

—слабы, вместе—сильны». 

«Гдебольшинство, тамисила». 

21.Менделеев.190ле

тсоднярождения 

Рольнаучныхоткрытийвжизниираз

витииобществаичеловека.Д.И.Мен

делеев–

великийхимик,физик,метеоролог.

Исследованиеученымсвойстввеще

ств,атмосферыЗемли,созданиебезд

ымногопороха. 

«Хобби» Менделеева: 

«чемоданныхделмастер»,шахмати

ст, 

художник(создательновыхкрасок) 

Интерактивное задание: «Нужно 

проверить, потонет ли в воде 

данныйпредмет?Счего нужноначать? 

Выберитеправильныйответ:спросить

увзрослых;высказатьпредположение;

посмотретьответвИнтернете. 

Дискуссия: объясним суждение, 

высказанное Менделеевым – «Знать –

значитпредсказывать» 

Работасрепродукциямикартин:И.Реп

ин«Д.И.Менделеев»;Н.Ярошенко«Д.

И.Менделеев»,В.Петров-

Гринев«ПортретД.И.Менделеева(пов

ыбору).Беседа:какимизображенДмит

рийИванович?Какаяобстановкаегоок

ружает?Можнолипредставить,очемду

маетученый? 

Работасиллюстрациямиитекстом.Тем

а:«Менделеев–полетнавоздушном 

шаре». Беседа: «С какой целью 

создал ученый воздушный 

шар(стратостат)? 

Рассматривание фото любимых 

занятий ученого: создание 

чемоданов,шахматы, рисование. 

Дискуссия: почему Менделеева 

называли «чемоданных дел 

мастер»?Разве он не мог купить себе 

чемодан в магазине? Можно ли по 

свободнымзанятиямученогосказать,ч

тоонбылразносторонним,творческим

иочень интереснымчеловеком? 

22. 

Деньпервооткры

вателя 

Первопроходцаминазываютлюдей,

которыеоткрывают,изучаютиопис

ываютновыетерриторииЗемли,атак

жекосмос;первымиделаютважные

научныеоткрытия. Это–

мореплаватели,землепроходцы, 

первооткрывателикосмоса,изобрет

атели,ученые-медики 

Воображаемаяситуация:ролеваяигра«

Рассказываютморякикораблей 

«Нева»и«Надежда»(детичитаютилир

ассказываютоботдельныхсобытиях 

кругосветного путешествия Ю. 

Лисянского и И. 

Крузенштерна).Например, когда 
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Проявлениеинтересаиуважения

 к 

личностипервооткрывателя,егочер

тамхарактера: 

целеустремленности,смелости,упо

рству 

проходило путешествие, сколько оно 

длилось; в 

какихстранахпобывалиморяки;празд

никНептуна;встречасаборигенами. 

Интерактивноезадание:наосновеиллю

страцийитекстакнимсоставитьрассказ

о путешествии Миклухо-Маклая. 

Викторина(наосновеиллюстраций):«З

наешьлиты?»:Ктооткрылрадио?Ктопе

рвымвышелвоткрытыйкосмос?Кембы

лПирогов?КембылСклифосовский? 

Рассматриваниеиописаниегероякарти

ныхудожникаМ.Нестерова 

«Портрет хирурга С. Юдина». 

Вопросы для обсуждения: каким 

изображенхирург? Почему центром 

картины является рука врача? Какие 

качествагерояотразил художник? 

Заполнимтаблицу:какихмызнаемперв

ооткрывателей–

мореплавателей,землепроходцев,кос

монавтов, ученых 

23.ДеньзащитникаО

течества 

Благодарностьармиизамирнуюжиз

нь,запроявлениепатриотических 

чувств, 

защитуРодины,охрануеерубежей.

Преемственностьпоколений. 

Страницы

 историироссийскойармии.«

Вжизнивсегдаестьместоподвигу».

ГероиРоссиимирноговремени 

Слушаниепесниизкинофильма«Офиц

еры»ипросмотрсоответствующегоотр

ывкаизфильмаКомментарийдетей:вы

звалоливолнениеэтапесняиэтикинока

дры? 

Беседа:окакихкачествахсолдатиофиц

еровсоветскойармииговоритсявпесне

? 

Просмотрвидео(фотографий):оборон

аМосквы,Сталинградскаябитва,Курск

оетанковоесражение,парадПобедына

Краснойплощади(повыбору). 

Беседа:чтопринеслапобедавВОВнаше

йстранеимиру?Какиечувстваиспытыв

аютлюди разныхпоколений, 

освободившисьотфашизма? 

Интерактивноезадание:мини-

рассказыдетейнаосновеиллюстраций

натему«Огероях мирного времени». 

Например:О. Федора, С. 

Бурнаев,А.Логвинов,С.Солнечников(

повыбору).Дискуссия:«Думалилигер

ои,совершаяподвиги,окаких-

тонаградахдлясебя?Назовемкачестваг

ероев». 

СоздадимплакаткДнюзащитникаОтеч

ества.Какиеслованапишем,какблагод

арностьнашейармиизаих службу? 

24.Какнайтисвоемес

товобществе? 

Школьнаяжизнь–подготовка к 

взрослой жизни вобществе. 

Качествачленадетскогообщества,к

оторыепомогаютнайтисвоеместо 

Просмотрвидео:спортивныевыступле

ниядетей(художественнаягимнастика

,спортивныетанцы,синхронноеплаван

ие–по выбору) 
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вжизни. 

Знаешьлитысебя:чтотыхочешь, о 

чем мечтаешь, к 

чемустремишься,чтодляэтогоделае

шь 

Беседа: какие качества членов 

спортивного коллектива помогают 

имдостичьслаженностиикрасотыдви

жений? 

Интерактивноезадание:нужнонаписат

ьналисточкесвоежелание,листочекне

подписывать.Сложимжеланиявчудес

ныймешочек,всеперемешаем, а 

теперь оценим, какие из желаний 

относятся наши ученикитолько к 

себе, а какие – ко всему классу. 

Много ли в нашем 

обществеэгоистовилибольшинствоим

еетжелания,касающиесяблагополучи

ядругих 

Работасиллюстративнымматериалом:

чтоглавноевжизниэтихдетей –

«яхочу,это-

мне»или«ямогуидолжен,это–

длявсех»?Ктоизэтихдетейпроявляетэг

оизм?Кто 

равноправныйчленсемейного 

коллектива? 

Интерактивное задание: 

проанализируй пословицы и 

поговорки. 

Какиекачествахарактеризуютколлект

ив:соотнесислово-

качествоссоответствующейпословице

й. 

«С ремеслом спеши дружить — в 

коллективе легче жить» 

(трудовыеумения); «Веника не 

переломишь, а по пруту весь веник 

переломаешь»(согласованность,друж

ба);«Чтоодномутрудно,тосообщалегк

о»(взаимопомощь).«Безактиванеткол

лектива»(умениеподчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества 

нужно воспитывать в себе, чтобы 

вобществе житьв миреисогласии? 

25.Всемирныйфести

вальмолодежи 

Фестивальмолодежиистудентовпр

оходитподлозунгом«Замир,дружб

у,солидарность и 

справедливость!».Историярожден

ияФестивалей. 

Фестиваль – это 

возможностьмолодыхлюдейобщат

ься:поделиться своими планами 

набудущее,рассказатьосвоейстран

е, о работе или учебе. На 

Фестивале проводятся различные 

мероприятия,собрания,диспуты,др

Слушание гимна фестиваля 

молодежи и студентов 2017 года. 

Беседа: 

ОкакихидеяхФестиваляговоритсявег

огимне?(Мыоткрытывсему.Дружба,м

ир,солидарность.Молодежь–

создателиновойистории). 

Рассказ учителя: история рождения 

Фестивалей: первый (1947, 

Прага),второй(1957,Москва,последни

й (2017,Сочи). 

ПрограммаФестиваля:1)Образовател
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ужескиесоревнования, концерты. 

Россияпринимает гостей со всего 

мирадружелюбноигостеприимно 

ьнаяпрограмма–

«Россиявсоветскоевремя»,«ДеньАфр

ики»,«ДеньАзиииОкеании»,«ДеньЕв

ропы»,«Неграмотностьвмиреиборьба

сней».2)Культурнаяпрограмма–

«Джазовыйфестиваль»,«Музыкабуду

щего»,«Танцевальнаяакадемия»; 

3)Спортивнаяпрограмма–

футбол,теннис,фигурноекатание,шах

маты. 

Виртуальная экскурсия в 

образовательный центр «Сириус» 

(работа силлюстративным 

материалом): что увидят здесь гости 

Фестиваля. 

Беседа:Длякакихребятсозданашкола«

Сириус»?Чемучатсядети.Еслибытыб

ылучеником этой школы, какое бы 

выбрал направление образования: 

Спорт?Науку?Искусство? 

Просмотриоценкавидео:чтоговорятоР

оссииироссиянахзарубежныегостиФе

стиваля(2017г)?Изменилосьлиотноше

ниемолодыхлюдей 

разныхстраноРоссии? 

26.Первымделомсам

олеты….Огражд

анскойавиации 

Гражданской авиации России100 

лет. Значение авиации 

дляжизниобществаикаждогочелов

ека. 

Мечтачеловекалетатьвоплотиласьв

сказках,легендах,летописях.Мечта

статьлетчиком,покоритьвоздушно

епространствосвойственнокакмуж

чинам,такиженщинамразноговозра

ста. 

Первыйсамолетгражданскойавиац

иивРоссии.Типысовременныхсамо

летов 

Просмотрвидео:взлетсамолета. 

Беседа: какое чувство у вас 

возникает, когда вы смотрите, как в 

воздухподнимаетсясамолет?леталили

вынасамолете?Вашиощущения(стра

шно, 

удивительно,радостно,удивительно). 

Рассматриваниерепродукциикартины

А.Дейнеко«Полетсквозьвремя».Бесед

а:«Можнопредположить,чтонакартин

еизображенасемья–летчик и два его 

сына? Кем хотят стать мальчишки? 

Кто их «заразил»интересомкнебу 

иполетам? 

Будутлимальчишкилетчиками? 

РассматриваниекартиныА.Дейнеко«

Никитка–первыйрусскийлетун». 

Чтение учителем отрывка из 

легенды: «Смерд Никитка, 

боярскогосына Лупатова холоп», 

якобы смастерил себе из дерева и 

кожи крылья 

идажесуспехомлеталнаних». 

Рассказ учителя: «Первый 

гражданский самолет АНТ-9 

(руководительА.Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI 

века» России»: знакомимся с 

новымитипамироссийскихсамолетовг
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ражданскойавиации.Задание:сравнит

есовременныесамолеты 

спервымигражданскимсамолетом 

АНТ-9 

27.Крым –

дорогадомой 

Крым на карте 

России.Историяприсоединения 

КрымакРоссии.Крым–

губернияРоссиис1783года,когда у 

Белой скалы 

крымчанепринеслиприсягунаверн

остьРоссиииееимператрицеЕкатер

инеВеликой.Крымвсегдаоставался

свободнойчастью России: было 

сохраненодругоевероисповедание,

знатиприсваивался титул 

дворянскийтитул.Россияпостроила

Севастополь - крупнейший 

портКрыма. 

КакживетсегодняКрым:Крымский

мост,трассаТаврида,благоустройст

во городов, 

восстановление 

сельскогохозяйства,народнойкульт

уры. 

Просмотр видео: Крым на карте 

России. Вид Крыма с высоты 

птичьегополета.Беседа:Опишите,какв

ыглядитполуостровКрымсвысотыпти

чьего полета. 

Рассматривание  иллюстраций   и   

обсуждение   рассказа   учителя: 

«ПрисоединениеКрымакРоссиив1783

году. 

Просмотрвидео:Севастополь–

крупнейшийгородКрыма,построенны

йприЕкатеринеВеликой. 

Работа с иллюстрациями: 

достопримечательности 

Севастополя.Виртуальнаяэкскурсия:п

роедемпоКрымскому мосту. 

Воображаемаяситуация:мынаурокевн

ачальнойшколе–

Урокбезопасности.Беседа:чемуучатся

детинаурокебезопасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы 

крымских татар. Беседа: 

подберемслова 

дляоценкиискусствататарского 

народа 

28.Россия–

здороваядержава 

Человек должен быть 

здоров,жизнерадостен, 

закален.Правилаздоровогообразаж

изни. 

Российское 

государствозаботитсяотом,чтобыв

сегражданебылиздоровы,аРоссияв

сегданазывализдоровойдержавой.

ВРоссиистроятсястадионы,детские

спортивныешколыицентры,бассей

ны.Россия–

мироваяспортивнаядержава. 

Интерактивноезадание:оценимпослов

ицыипоговорки,сформулируемправи

лаздоровогообразажизни.Например,п

ословицыипоговорки: 

«Двигайсябольше—

проживешьдольше»;«Лучшелекарств

аотхворинет,делайзарядкудостарости

лет»;«Ктокуриттабак,тотсамсебевраг

»;«Чтоббольным не лежать, нужно 

спорт уважать», «Кто излишне 

полнеет, 

тотстареет»,«Тот,ктозакаляется,здоро

вьемнаполняется»(навыбор) 

Интерактивноезадание:нужноразлож

итьиллюстрациинадвегруппы: 

1)Полезнодляздоровья;2)Вреднодляз

доровья. 

Интерактивноезадание:натему«Физк

ультуразимойилетом»предложитепер

еченьподвижныхигр,физическихупра

жненийдляпроведенияинтересных,ве

селых и полезныхпрогулок» 

Игра-

соревнование:ктобыстреевсехнайдет
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ошибкивменютретьеклассника Пети 

(меню дано с нарушением баланса 

белков-жиров-углеводов) 

Виртуальнаяэкскурсиявспортивнуюш

колу(настадион).Рассказыдетей,каку

юспортивнуюсекциюони посещают. 

Беседа:чтобыукрепитьсвоездоровье,ч

ембывыхотелизаниматься? 

29.Цирк!Цирк!Цирк

! 

СтраницыисториициркавРоссии. 

Цирковые профессии 

иихзнаменитыепредставители.Вел

икийклоунЮ. Никулин.Первая 

женщина-

укротительницатигровИ.Бугримов

а. 

Простолистатьцирковымартистом

? 

Рассматриваниефотозрителейвовремя

спектакля.Беседа:очемрассказываетм

имика,выражениелицазрителей?Мож

нолипофотографиямответитьнавопро

с:«Почемувсе любятцирк?». 

Рассказучителясиспользованиемилл

юстраций:страницыисториицирка в 

России: XVIII век – появление 

русских бродячих артистов; 

первыестационарные цирки братьев 

Никитиных; самый старый цирк в 

Москве наЦветном бульваре. 

Беседа:вкакихгородахнашегокраяесть

цирк? 

Интерактивноезадание:соединифотос

названиемпрофессии.(Например,возд

ушныйгимнаст,клоун,эквилибрист,ук

ротитель,иллюзионист,наездник,жон

глёр,акробат)–повыбору. 

Прослушивание песни Ю. Никулина 

«День рождения. Старый 

цирк».Беседа:«Каквыпонимаетеслова

впесне:«Голосциркабудтоголосчуда, 

чудонестареетникогда!» 

30.«ВижуЗемлю» Первый космонавт России имира: 

личность Ю.А. Гагарина.Причина, 

по которой 

космонавтрешилнаписатькнигу«В

ижуЗемлю».РассказЮрияАлексеев

ичаосвоемдетстве,взросленииипод

готовкакполету. 

Каксовременныйшкольникможети

зучатьпланетуЗемля? 

Видео:пусккорабля-

спутника«Восток-

1».Обсудим:Какоеслово,сказанноеЮ

риемАлексеевичемвовремявзлета,сей

часзнаетвесьмир? 

Интерактивное задание: на основе 

иллюстраций и отрывков из 

книгиЮ.А. Гагарина «Вижу Землю» 

составить рассказ на тему «Простым 

онпарнембыл». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-

подростка говорят его слова: 

«Мыгордились, когда впервые что-

нибудь получалось самостоятельно: 

удалосьлизапрячьлошадь,насадить 

топорнатопорище,поправитьзабор…» 

Виртуальнаяэкскурсиявпланетарий,в

музейКосмонавтики;восприятиерепр

одукцийкартинА.Леоноваокосмосе– 

повыбору. 

Беседа: оценим наказ, который 

оставил людям Ю.А. Гагарин: 
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Люди,будемхранитьиприумножатьэт

украсоту,анеразрушатьее! 

31.215летсоднярожд

енияГоголя 

Н.В.Гоголь–

великийрусскийписатель.Егопроиз

ведения сатирическиосвещают 

жизнь общества 

XIXвека.Особенностихарактерапи

сателя: 

застенчивость,склонностькмистик

е,стремлениекуединению.Влияние 

склонности писателя кмистике, 

фантастике на 

сюжетыегопроизведений 

ЗнакомствоидружбасПушкиным. 

Интерес детей.  кфантастическим(сказочным)произведениям.Особыйстильпроизведений  Гоголя:обращениекчитателю;диалоги,народностьязыка 

Просмотр видео – памятники Н.В. 

Гоголю в Москве.Бесед: 

«Сравнитеизображение Гоголя на 

памятниках. Почему один называют 

«грустным», авторой«веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к 

сказке «Ночь перед 

Рождеством».Беседа: есть ли среди 

героев сказочные?Что происходит с 

героями 

этойрождественскойсказки?Напомин

аютлиэтисобытия–

народныеволшебныесказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная 

сила языка Гоголя»: сравните 

дваразныхначаларассказагероя.Опред

елите,какоеначалоболеезанимательно

еипривлекательноедлячитателя. 

а)РасскажувамосмешливомдедеМакс

име,которыйнашелзаколдованноемес

то.Вотчто снимпроизошло. 

Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело 

рассказывать! Право, скучно: 

рассказывай да ирассказывай, и 

отвязаться нельзя! Ну, извольте, я 

расскажу, только, ей-ей,впоследний 

раз… 

Вотеслизахочетобморочитьдьявольск

аясила,тообморочит;ей-

богу,обморочит!  

Рассматривание репродукции 

картины П. Геллер. «Гоголь и 

ЖуковскийуПушкинавЦарскомселе».

Беседа:«Чемзанимаютсягероикартин

ы?», 

«Почемупервымслушателемсвоихпро

изведенийГогольпросилбытьПушкин

а?» 

Работа с иллюстрациями: оцените 

сюжеты иллюстраций, определите 

понимувлеченияписателя 

32. 

Экологичноепот

ребление 

Экологичноепотребление–

какиспользоватьприроду,чтобы 

приносить ей как 

можноменьшевреда.Чтозначит–

жизньбезотходов:отказотненужног

о,продлениежизнивещей, 

сокращение потребления, 

повторноеиспользование,перерабо

ткаотходов,экономияприродногом

атериала (воды,света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) 

- «Как мусор становится 

седьмымконтинентомЗемли».Беседа:

вредитлиприроде«седьмойконтинент

»(мусорноепятно вТихомокеане). 

Интерактивноезадание:чтоозначаетсу

ждение:«относитеськпокупкамвдумч

иво».Обсудимответы:какиеизнихпро

думанные? 

Например:есливещьнравится,еенуж
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нокупить;нужноуметьотказываться 

от ненужного, но модного; 

подумать: можно ли мои 

старыевещи переделать; нужно, 

чтобы в доме было много разных 

продуктов;нужнопокупатьсумом, 

этосохраняетденьги. 

Проведеммини-

исследование:проанализируем«рож

дение»ижизнькакой-

нибудьодежды(например,свитера,б

рюк):покупкашерсти(материала); 

создание выкройки; пошив, 

покупка пуговиц, молнии; 

сдачавещинапродажу;перевозкавещ

ивмагазин;покупка;черезмесяцнош

енияобливаютжирнымборщом;пятн

онеотстирывается;вещьвыбрасывае

тся… 

Вопросдляобсуждения:можнолисчи

татьэтоэкологичнымпотреблением? 

Задание:заполнимпамятку«Экологи

чноепотребление–это…» 

33.Трудкрут! Страницы прошлого:трудились ли

 

 людипервоб

ытного общества? Труд –

основажизничеловекаиразвитияоб

щества. 

Не только талант 

определяетуспешность 

трудовойдеятельности.Человекдол

жениметьзнанияиумения,бытьтерп

еливым и настойчивым, 

небоятьсятрудностей(трудитрудно 

– однокоренные слова),находить 

пути их 

преодоления.Человекдолженлюби

тьсвоюработуилюбуювыполнятьст

арательноиответственно.Всовреме

нных 

условияхзначительнаячастьтруда–

работаколлективная 

Просмотр отрывка из мультфильма 

«Нехочуха». Дискуссия: «Можетбыть 

прав мальчик – герой мультфильма, 

что легко и хорошо жить, 

еслитебяобслуживаютроботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. 

Рассматривание иллюстраций натему 

«Жизнь первобытного общества». 

Беседа: каким трудом 

занималисьпервобытныелюди?Какие

целитрудадостигались? 

Дискуссия на основе рассматривания 

пейзажа И. Левитана. Вопрос 

дляобсуждения:«Тольколиталантхуд

ожникаопределяетценностьегоживоп

иси?» (умение наблюдать, 

чувствовать цвет, форму, 

пространство,владетькистьюи 

красками). 

Интерактивноезадание:«Какхлебнаст

олпришел?»Наосновеиллюстративно

гоматериалаответитьнавопросы:«Как

доказать,чтодеятельностьхлеборобан

оситколлективныйхарактер?»,«Прика

комусловиидеятельностьхлеборобовб

удетуспешной? 

Работавгруппах:определитезначение

пословиципоговорокотруде. 

«Яблоню ценят по плодам, а 

человека – по делам», «Не лежи на 

печи,будешьестькалачи»,«Неделайна

спех,сделаешькурамнасмех» 



 

413 

 

34.Урокпамяти Зачем человеку 

историческаяпамять?Можетлиобщ

ествосуществовать без 

историческойпамяти?Страницыгер

оическогопрошлого,которыенельз

язабывать.Преемственностьпоколе

нийвобластитрудовойдеятельност

и,образования,науки.Качестваросс

иянина,которыепереходятизпокол

ениявпоколение. 

Музеи,книги,произведенияживопи

сикакхранителиисторическойпамя

ти. 

Памятьипрофессиячеловека: 

знаменитыепрофессиональныедин

астииРоссии 

Встреча с выпускниками школы: что 

они помнят о своей школьнойжизни? 

Просмотрвидео:чтотакоеисторическа

япамять?Беседа:можетличеловекиоб

ществожитьбезпамятиопрошлом?Что

каждыйизваспомнитосвоемдетстве?Э

тивоспоминанияприятны,нужнывам? 

Интерактивноезадание:соотнеситеил

люстрациюогероическомпрошлом 

России с названием события. Какое 

чувство объединяло гражданРоссии, 

когда Родине грозила опасность? 

Какие качества проявляли 

героиэтихсобытий? 

Работасиллюстративнымматериалом:

сравнениешколыДревнейРусиссовре

меннойшколой;числофакультетоввМ

ГУимениЛомоносовавгодегооткрыти

яисегодня.Формулированиесуждений

:вкладвразвитиеобщества научных 

открытий (например, радио, 

телевидения, 

компьютера).Дискуссия:можетлисовр

еменноеобществоотказатьсяотмузеев, 

книг,произведенийживописи? 

Рассказучителя:профессиональныеди

настииРоссии(ученых,врачей,музыка

нтовидр.).Вопросдляобсуждения:«По

чемудетивыбираютпрофессиисвоих 

родителей? 

35.Будьготов!Кодн

юобщественных

организаций 

История рождения 

советскихобщественныхорганизац

ий: 

«Звездочка», 

пионерскаяорганизацияимениЛени

на,комсомол. 

Участиеобщественныхорганизаци

й(общественныхдвижений)вжизни

общества.Чемзанимаются 

общественнаяорганизация(общест

венноедвижение)«Зеленаяпланета

», 

«Детский

 ор

ден 

милосердия», 

«Интеллектбудущего».Нашеучаст

иевобщественномдвижениидетей 

имолодежи 

Просмотрвидео:детскиеобщественны

еорганизацииСоветскогоСоюза:какон

и возниклиичемзанимались. 

Интерактивное задание. Послушаем 

представителей разных 

движений.Проанализируемихдевизы.

Сделаемвывод:какойдеятельностьюза

нимаютсяихчлены.Предложиморгани

зациямдополнитьихпланмероприятия

ми. 

«Движениепервых»:взаимопомощь,и

сторическаяпамять,культуранародов

России. 

«Интеллектбудущего»:конкурсыисор

евнования. 

«Детскийорденмилосердия»:помощь

детям,испытывающимтрудностивуче

нии. 

Дискуссия:еслибымысоздавалиобщес

твеннуюорганизациюилиобщественн

оедвижение,какой бывыбралидевиз? 

36.Русскийязыквели

кийимогучий.К2

25-

А.С.Пушкин–великийрусский 

поэт. Поэзия 

Пушкинаизвестнаилюбимавовсем

мире.Условияжизни,которыеповли

РассматриваниефотокнигстиховА.С.

Пушкина,переведенныхнаиностранн

ые языки. Индивидуальное задание 

детям – перевод названий 
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летиюсоднярожд

енияА.С.Пушки

на 

ялинастановлениеталанта поэта: 

влияние бабушкии няни; учеба в 

Царскосельскомлицее. 

А.С. Пушкин -

преобразовательлитературногорус

скогоязыка.Онприблизилего к 

народному языку, 

отошелотвысокопарногостиля,вве

лживуюразговорнуюречь 

санглийского(французского,немецког

о)языка. 

Работа с иллюстративным 

материалом: описание портретов 

бабушки 

иняниАлександраСергеевича. 

Воображаемая ситуация. 

Представим, что мы можем 

наблюдать, какПушкин читает стихи 

няне. Рассмотрим рисунок Н. 

Ильина: «Пушкин 

иняня.Зимнийвечер»,прочитаемотры

вокизстихотворения. 

Рассматриваниерепродукциикартины

И.Репина«Пушкинналицейскомэкзам

ене».Беседа:«Увлеченлипоэтчтением

своегостихотворения? Как реагирует 

Державин на его выступление?». 

ОценкасловДержавина«Прекрасно!В

еликолепна!Господа,даэтоистиннаяп

оэзия!» 

Интерактивноезадание:оценимразгов

орныйстильпоэзииА.С.Пушкина,близ

остьязыкакнародному,яркость,выраз

ительностьязыка(на 

примерахизегопроизведений) 

 

 

Орлята России 

Пояснительная записка 

Содержательные основы 

Программы развития социальной активности обучающихся начальных классов 

«Орлята России» 

 

        В рамках, указанных выше тенденций была разработана и начала своё 

осуществление Всероссийская Программа развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России» (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.  

2.2. Актуальность программы «Орлята России»  

Актуальность продиктована общим контекстом изменений в образовательной 

политике, связанных с усилением роли воспитания в образовательных 

организациях (поправки в ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). 



 

415 

 

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 

восстановлению богатого опыта воспитательной работы с подрастающим 

поколением и его дальнейшему развитию с учётом всех вызовов современного 

мира.  

В данном разделе мы определим своё понимание основных понятий и категорий, 

заложенных в Программе.  

2.3. Тезаурус основных понятий программы «Орлята России» Понятие 

«социальная активность младшего школьника» в контексте Программы 

рассматривается как творчески-преобразовательное отношение социального 

субъекта к окружающей его социальной и природной среде, проявление 

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 старшему поколению, 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, направленная на развитие навыков социального взаимодействия и 

творческих способностей каждого участника деятельности, интеллектуальное 
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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 событиями, которые были бы привлекательны для детей и 

обладали бы при этом достаточным воспитательным потенциалом (Степанов П.В. 

Современная теория воспитания: словарь-справочник / Под ред. Н.Л. Селивановой. 

– М.: АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С. 30).  

Детский коллектив – группа детей, в которой создаётся система 

высоконравственных и эстетически воспитывающих общественных отношений, 

деятельности и общения, способствующая формированию личности и развитию 

индивидуальности каждого её члена (Ковалёва А.Г. Педагогика «Орлёнка» в 

терминах и понятиях: уч. пособие-словарь / А.Г. Ковалёва, Е.И. Бойко, С.И. 

Панченко, И.В. Романец, А.М. Кузнецова. – М: Собеседник, 2005. – 192 

с.).Ценность – значимость для людей тех или иных объектов и явлений (Степанов 

П.В. Современная теория воспитания: словарь-справочник / Под ред. Н.Л. 

Селивановой. – М.: 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 ребёнка 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 «Орлёнок», 2017. – 80 с.). В коллективе класса микрогруппы 

формируются с целью чередовани 

2.4. Ценностные основания программы «Орлята России» 

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 
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ценностные основания программы «Орлята России»: Родина, Команда, Семья, 

Здоровье, Природа, Познание. 

Родина – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, дому, земле, 

людям, желание служить своему Отечеству тем делом, к которому есть призвание, 

и быть полезным своей стране; формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной иден- тичности через уважение 

национальных традиций народов России, истории и культуры своей страны.  

Семья – основа развития страны и благосостояния народа, исток добра, любви, 

верности, под- держки, сочувствия, взаимного уважения, возможность сохранения 

добрых семейных традиций с учётом национальных и религиозных 

принадлежностей. 

Команда – содружество, искренность, уверенность в успехе; совместная 

деятельность в соот- ветствии с нравственными нормами; умение отдавать своё 

время другому и бескорыстно приходить на помощь, желание добра и блага 

другому. 

Природа – бережное и ответственное отношение к окружающей среде, 

природному наследию своей страны, осознание влияния людей на окружающую 

среду, понимание зависимости жизни людей от природы. 

Познание – открытие окружающего мира и понимание себя в нём; 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; безопасное 

поведение как в быту, так и в информационной среде, принятие своей половой 

принадлежности. 

2.5. Главным принципом участия в Программе должно стать: всё делать вместе, 

сообща и делать для других! Вместе – радости и удачи, вместе – активное действие 

и увлекательное приключение! 

2.6. 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 
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содружество взрослых и детей, а самая эффективная воспитывающая деятельность 

– та, что создаётся и развивается самими воспитанниками, вовлечёнными в 

процесс жизнетворчества.  

В.А. Сухомлинский писал1: «В школе учат не только читать, писать и считать, но 

и думать, по- знавать окружающий мир и богатства науки и искусства. В школе 

учат жить. В школе учатся жить». 

Материалы Программы позволяют педагогам использовать подготовленные 

материалы в работе с детьми 1–4-х классов. При этом, понимая огромную разницу 

между обучающимися 1-го класса и более старших параллелей, мы развели логику 

реализации и содержание треков Программы в со- ответствии с этими 

особенностямя творческих поручений. 

Целевой блок и предполагаемые результаты освоения курса 

В основу курса внеурочной деятельности положен системно-деятельностный 

подход, позволяющий за период освоения ребёнком образовательных треков 

(траекторий социально-коммуникационного развития) осуществить качественный 

переход от «социальной активности» к «социальной позиции» и «гражданской 

идентичности». Важно, что в названии программы заключён сущностный 

нравственный идеал «Орлёнок России». 

Структура построения курса предлагает богатые возможности для проявления 

творческой энергии каждого ребёнка, 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 даётся возможность вернуться к ранее пройденным 

трекам, позволяет ребёнку, опираясь на полученный опыт, проанализировать свои 

действия, сделать вывод и попробовать применить этот опыт в своей жизни. 

Курс внеурочной деятельности представляет комплекс из 9 занятий по 7 трекам 

Программы отдельно для 1-х, 2-х и 3–4-х классов. Изменение позиции ребёнка в 

реализации содержания, логика каждого трека выстроены на основе коллективно-

творческой деятельности И.П. Иванова и с учётом возрастных особенностей 

младших школьников в зависимости от класса. Предлагаемая последовательность 
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треков – результат анализа реализации Программы в 2021/2022 учебном году, а 

также аналитических сессий Консультационного совета Программы (временный 

совещательный орган, создан в феврале 2022 г. в ВДЦ «Орлёнок» на базе отдела 

обеспечения реализации программы 

«Орлята России»). 

Цель курса: формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально-

ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального 

мира на основе российских базовых национальных ценностей, накопленных 

предыдущими поколениями, воспитание культуры общения, 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 ценностям с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

3. Формировать лидерские качества и умение работать в команде. 

4. Развивать творческие способности и эстетический вкус. 

5. Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать 

интерес к физической культуре. 

6. Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и 

потребность в безвозмездной деятельности ради других людей. 

7. Содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного 

отношения к окружа ющему миру. 

8. Формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, 

поисковую и ис следовательскую деятельность. 

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 вос питания, и основываются 

на российских базовых национальных ценностях. 
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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; осознаёт принадлеж- ность к своему народу и общности граждан 

России; понимает значение государственных символов; уважает духовно-

нравственную культуру своей семьи, народа; понимает ценность человеческой 

жизни, ценность родного языка, русского языка; сознаёт и принимает свою половую 

принадлеж- ность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учётом возраста; ориентирован на физическое развитие с учётом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознаёт ценность труда в 

жизни человека, семьи, общества; понимает ценность природы, зависимость жизни 

людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду); 

 применяет в жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в 

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, осознаёт 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, не- приятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам; имеет первоначальные навыки наблюдения, 

систематизации и осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной 

областях знаний); 

 демонстрирует социально значимую активность в социуме (демонстрирует 

уважение к государственной символике России, своего региона, местам почитания 

героев и защитников Отече- ства); первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий; во взаимодей- ствии с окружающими 

доброжелателен, проявляет сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражает неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
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другим людям, уважает старших; бережно относится к физическому здоровью, 

соблюдает основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде, проявляет интерес к чтению; 

проявляет уважение к труду, людям труда, демонстрирует бережное отношение к 

результатам труда; придерживается в своей деятельности экологических норм; 

выражает познава- тельные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, демонстрирует в деятельности и повседневном 

общении интерес и уважение к научным знаниям, науке). 

 

Если хочешь, будь здоров 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе:  

-Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 2010; 

Постановление от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях”». 

Сегодня много говорят о малоподвижном образе жизни школьников, что 

отрицательно сказывается на их здоровье, умственном, физическом и 

психологическом развитии. Подвижные игры в рамках внеклассной работы в 

значительной степени могут восполнить недостаток движения, а также помогут 

предупредить умственное переутомление и повысить работоспособность детей во 

время учёбы.  

   Подвижные игры — естественный спутник жизни ребенка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой.  

Программа «Если хочешь быть здоров» формирует  общеучебные  умения и 

навыки у учащихся. Т.к. игра основной вид деятельности младшего школьника, 

основы здорового образа жизни воспитываются и усваиваются непосредственно 

через игру. Посредством игры   развивают ловкость, гибкость, силу, моторику рук, 

воображение, функции зрения, тренируют реакцию и  координацию движений, 

воспитывают навыки общения, в них познаются этические нормы. Они 
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разнообразны и эмоциональны. Помимо того, подвижные и спортивные игры имеют 

огромное значение для духовно-нравственного, эстетического, семейного 

воспитания.  

Таким образом, программа направлена на духовное совершенствование 

личности учащегося начальной школы, расширение его историко-культурного 

кругозора и повышение уровня физической подготовленности.  

Игра как средство воспитания здорового образа жизни. 

Развитие подвижных игр в воспитательных целях связано с образом жизни 

людей. В играх отражаются особенности психического склада народностей, 

идеология, воспитание, уровень культуры и достижения науки. Кроме того, 

некоторые игры приобретают определённый оттенок в зависимости от 

географических и климатических условий. 

Игра в жизни ребёнка. 

Игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. Он начинает играть до 

того, как научиться выполнять хотя бы простейшие трудовые процессы. 

Таким образом, игровая деятельность не является врождённой способностью, 

свойственной младенцу с первых дней его существования. Предпосылками игровой 

деятельности в онтогенезе служат рефлексы. Двигательная игровая деятельность 

возникает в жизни ребёнка условно - рефлекторным путём, при тесной взаимосвязи 

первой и второй сигнальных систем. Она формируется и развивается в результате 

общения ребёнка с внешним миром. При этом большое значение имеет воспитание 

как организованный педагогический процесс.  

Оздоровительное значение подвижных игр. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное 

влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной 

системы. На формирование правильной осанки детей. Благодаря этому большое 

значение приобретают подвижные игры, вовлекающие в разнообразную, 

преимущественно динамическую, работу различные крупные и мелкие мышцы тела.  

Цель программы:  сформировать у младших школьников 1-4 классов 

мотивацию сохранения и приумножения здоровья  средством подвижной игры. 

Задачи: 
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               - сформировать у младших школьников начальное представление о 

 здоровом образе жизни, культуре движений; 

               - выработать потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями и  подвижных играх; 

  - учить младших школьников сознательному применению физических 

упражнений, подвижных игр в целях самоорганизации  отдыха,      повышения 

работоспособности  и укрепления здоровья; 

               -развивать умения ориентироваться в пространстве; 

              - развивать познавательный интерес, воображение, память, мышление, 

речь; 

              -создавать условия для проявления чувства коллективизма; 

              - развивать активность и самостоятельность; 

              -обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям,          

                применению их в различных по сложности условиях. 

При проведении занятий можно выделить два направления:  

 оздоровительная направленность, обеспечивающая наряду с 

укреплением здоровья активный отдых, восстановление или поддержание на 

оптимальном уровне умственной работоспособности;  

 повышение двигательной подготовленности учащихся, отвечающей 

требованиям учебной программы. 

«Подвижные игры» — это еженедельные занятия 

физическими упражнениями в спортивных залах и на открытом воздухе, которые 

проводятся во внеурочное время. Это активный отдых, который снимает утомление, 

вызванное учебной деятельностью, и способствует повышению двигательной 

активности школьников. Занятия, проводимые на открытом воздухе, имеют 

оздоровительную ценность. 

Место внеурочной деятельности в плане школы 

Занятия подвижными играми входят во внеурочную спортивно-

оздоровительную деятельность для решения задач воспитания и социализации 

детей. 
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Программа ориентирована на младших школьников и имеет общий объем 

135ч.  Соответственно: 1 класс – 33 часа. 2 класс – 34 часа. 3 класс -34часа. 4 класс – 

34 часа. 

Общая характеристика подвижных игр 

Сюжетные игры. Игры этого вида строятся на основе опыта детей, имеющихся 

у них представлений и знаний об окружающей жизни, профессиях (летчик, 

пожарный, шофер и т. п.), средствах транспорта (автомобиль, поезд, самолет), 

явлениях природы, образе жизни и повадках животных и птиц. Некоторые 

особенности поведения животных (хитрость лисы, повадки хищников - волка, щуки, 

быстрота движений зайцев, птиц, заботливость наседки и т. п.), наиболее 

характерные моменты выполнения трудовых действий людьми разных профессий, 

особенности движения различных транспортных средств служат основой для 

развертывания сюжета и установления правил игры. 

Сюжетные подвижные игры преимущественно коллективные, количество 

играющих может быть различным (от 5 до 25), и это позволяет широко использовать 

игры в разных условиях и с разными целями. 

В сюжетных играх обычно основная масса детей изображает, например, 

птичек, зайчиков, а один ребенок или воспитатель становится исполнителем 

ответственной роли - волка, лисы, кота. Действия детей тесно взаимосвязаны. Так, 

активность ребенка, исполняющего роль волка, побуждает и остальных участников 

игры - зайцев - двигаться быстрее, энергичнее. Это и составляет игровые действия 

детей. Однако каждый ребенок, играя, проявляет самостоятельность, инициативу, 

быстроту и ловкость в меру своих возможностей. 

Бессюжетные игры. Бессюжетные игры типа ловишек, перебежек очень 

близки к сюжетным - в них лишь нет образов, которым дети подражают, все 

остальные компоненты те же: наличие правил, ответственных ролей (ловишек, 

салок), взаимосвязанные игровые действия всех участников. Эти игры, так же как и 

сюжетные, основаны на простых движениях, чаще всего беге в сочетании с ловлей и 

прятанием и т. п. Однако следует учесть, что бессюжетные игры требуют от детей 

большей самостоятельности, быстроты и ловкости движений, ориентировки в 

пространстве, чем сюжетные. Это объясняется тем, что игровые действия в них 
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связаны не с разыгрыванием сюжета, где возможно сочетание разных движений и их 

чередование, а с выполнением конкретного двигательного задания.  

Игровые упражнения. Подвижные игры и упражнения взаимосвязаны, однако 

по целевому назначению, педагогическим задачам, содержанию и методике 

проведения игра и упражнение не тождественны. Подвижная игра имеет в основе 

определенный замысел (образный или условный). Упражнения же представляют 

собой методически организованные двигательные действия, специально 

подобранные с целью физического воспитания, суть которых заключается в 

выполнении конкретных заданий ("Попади в воротца" и др.) 

Многие упражнения имеют сюжетный характер, т. е. в них вносится элемент 

игры (например, "По мостику", "Через ручеек"). Это делает их более интересными 

для детей, позволяет привлечь внимание малышей к предлагаемым им 

двигательным заданиям и способствует более старательному и точному их 

выполнению. 

Во время таких упражнений у учителя есть возможность проследить за 

каждым ребенком и, если у кого-то упражнение не получилось, предложить 

проделать его повторно. Следовательно, в игровых упражнениях в отличие от 

подвижных игр более определенно выступают задачи прямого обучения. В этом их 

особая ценность при развитии движений у детей. 

Игровые упражнения можно использовать на занятиях по физической 

культуре и, особенно, при проведении индивидуальной работы по развитию 

движений вне занятий, как с отдельными детьми, так и с небольшими группами. 

Игры с мячом. Важнейшим принципом отбора содержания для начального 

обучения упражнениям с мячом является выделение тех действий с мячом и без 

него, которые: 

- составляют основу техники любой подвижной и спортивной игры с мячом; - 

доступны детям младшего школьного возраста; 

- дают наиболее эффективный результат в решении игровых задач.  

На начальном этапе обучения целесообразно упражнять детей в 

разнообразных действиях, а также стимулировать свободные игры с мячом в 

самостоятельной двигательной деятельности, не ставя целью отработку техники 

этих действий.  



 

426 

 

Очень важно научить детей правильно держать мяч. Исходное положение — 

держать мяч на уровне груди двумя руками. При этом руки должны быть согнуты, 

локти опущены вниз, кисти рук сбоку мяча, пальцы широко расставлены. 

1. Ловля мяча. Необходимо учить детей встречать мяч руками как можно 

раньше, образовывая из пальцев как бы половину полого шара, в который должен 

поместиться мяч. Ребенок следит за полетом мяча и, как только мяч прикоснется к 

кончикам пальцев, должен захватить его и подтянуть к себе амортизирующим 

движением. При этом одновременно надо сгибать ноги так, чтобы принять 

положение исходной стойки. 

2. Передача мяча. Одновременно с ловлей мяча необходимо обучать детей 

передаче его двумя руками с места, а в дальнейшем в движении. При передаче 

ребенок должен описать мячом небольшую дугу к туловищу — вниз — на грудь и, 

разгибая руки вперед, от себя послать мяч активным движением кисти, 

одновременно разгибая ноги. Такая техника передачи мяча осваивается детьми 

постепенно. 

3. Ведение мяча. На начальном этапе обучения детям более доступно ведение 

мяча с высоким отскоком, потому что оно не требует низкой стойки. Затем 

появляется возможность научить ребенка передвигаться на полусогнутых ногах. И, 

наконец, он легко осваивает ведение мяча с обычным отскоком по прямой, с 

изменением направлений, а также при противодействии другого игрока. 

При ведении мяча дети приучаются передвигаться на слегка согнутых ногах, 

наклоняя тело несколько вперед. Рука, ведущая мяч, при этом согнута в локте, кисть 

со свободно расставленными пальцами накладывается на мяч сверху и от себя. 

Толчки мяча игрок выполняет несколько сбоку от себя, равномерно, согласованно, с 

передвижением. 

Решающим условием обучения детей действиям с мячом является 

рациональность избираемой методики, которая строится на основе учета возрастных 

особенностей детей и их физической подготовленности. При этом в полной мере 

необходимо учитывать интересы и возможности детей.  

Процесс обучения упражнениям с мячом можно условно разделить на 

следующие этапы: 

- первоначальное обучение; 
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- углубленное разучивание; 

- закрепление и совершенствование движений. 

На каждом из них ставятся определенные задачи, которые осуществляются 

при помощи соответствующих средств и методов физического воспитания. Очень 

важно обеспечить постепенное усложнение условий выполнения действий в 

зависимости от имеющихся у детей навыков обращении с мячом. Четкая 

последовательность и взаимосвязь средств и методов обучения создает оптимальные 

условия для формирования двигательных действий.  

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 

 умения организовывать собственную игровую деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в процессе игры; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме 

в процессе общения и взаимодействия в игре со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных играх и нестандартных ситуациях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы в процессе игры. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по курсу являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками в процессе игры на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную игровую деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планировать собственную игровую деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями в процессе игры со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 
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 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их 

в игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы подвижных  и спортивных игр. 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности 

обучающиеся к окончанию начальной школы должны: 

иметь представление: 

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о способах изменения направления и скорости движения; 

- об играх разных народов; 

- о разновидности спортивных игр; 

- о соблюдении правил игры 

уметь: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки;  

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные и спортивные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;  

- выполнять строевые упражнения; 

- соблюдать правила игры. 
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Ожидаемые результаты: 

- высокий уровень мотивации здорового образа жизни; 

- укрепление здоровья и повышение физической подготовленности и 

выносливости; 

- формирование двигательных действий с мячом; 

- соблюдение дисциплины, правил безопасного поведения в местах 

проведения спортивных игр и занятий спортом, 

- самостоятельная организация и проведение подвижных и спортивных игр в 

малых группах сверстников; 

- соблюдение норм общения и взаимодействия с одноклассниками и 

сверстниками в процессе подвижных игр и занятий спортом; 

- владение двигательными действиями, составляющими содержание 

подвижных игр – проявление самостоятельности в принятии адекватных решений в 

условиях игровой деятельности. 

Способы проверки: проведение мониторинга образовательной среды 

(анкетирование детей и родителей), проведение массовых мероприятий, 

соревнований, конкурсов, праздников, тестирование, обобщающие и закрепляющие 

занятия. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  1  КЛАССА 

1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ. (включается во 

все занятия).  

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и 

социальному здоровью: режим дня, личная гигиена, физические упражнения, отказ 

от вредных привычек, самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви, инвентаря. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактики и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений 

на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика 

для глаз. 
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 2. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все 

занятия). 

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и 

правил безопасности в различных местах занятий: спортивная площадка, 

спортивный зал. Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорта. 

3. Подвижные игры с мячом.Эстафеты с использованием спортивного 

инвентаря и оборудования (мячи, скакалки, обручи, кегли и т.д.), «Охотники и утки» 

(Правила игры, развитие основных навыков быстрого перемещения по площадке), 

«Вышибалы» (Правила игры, развитие навыков ловли и передачи мяча, метания по 

движущейся цели.), и т.д. 

               4.  Занимательные игры. 

    Игры на развитие внимания: «Воробьи - вороны», «Третий лишний», «Лиса 

и зайцы», «Попади мячом», «Запрещенное движение», «Огонек», «Манеж», 

«Шумелка». 

Игры на координацию движений: «Вышибалы», «Охотники и утки», «Игра с 

мячом», «Гонки крокодилов», «Вьюны», «Домашние хлопоты», «5+5», «Ловушка» и 

т.д. 

Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач», 

 «Падающая палка»,   «Гуси», «Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки и рыбки» 

«Хвостики», «Паровозики», «Часы пробили…», «Весёлая скакалка» и т.д.   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 КЛАССА 

1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все 

занятия).  

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и 

социальному здоровью: режим дня, личная гигиена, физические упражнения, 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

2. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во 

все занятия). 

Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и 

правил безопасности в различных местах занятий: спортивная площадка, 

спортивный зал. Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорта. 
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3. Подвижные игры с мячом. «Бомбардировка» (Правила игры, развитие 

основных навыков владения мячом). «Охотники и утки» (Правила игры, развитие 

основных навыков быстрого перемещения по площадке). «Братишка спаси» 

(Правила игры, основы перемещения, индивидуальные соревнования). Эстафеты с 

использованием спортивного инвентаря и оборудования (мячи, скакалки, обручи, 

кегли и т.д.) 

4. Игровые упражнения. «По мостику» (Перебраться с одной стороны 

площадки на другую по линиям разметки). «Через ручеёк» (Правила передвижения 

через канат). «Бросок в цель» (Сбивание волейбольного мяча теннисными). 

«Боулинг» (Перекатывание мячей с одной стороны площадки на другую). 

5.   Занимательные игры. 

Игры на развитие внимания: «Воробьи - вороны», «Третий лишний», «Лиса и 

зайцы», «Попади мячом», «Запрещенное движение», «Огонек», «Манеж», 

«Шумелка». 

Игры на координацию движений: «Вышибалы с картинками», «Охотники и 

утки», «Игра с мячом», «Гонки крокодилов», «Вьюны», «Домашние хлопоты», 

«5+5», «Ловушка» и т.д. 

Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач», 

 «Падающая палка»,  «ЗАЯЦ БЕЗ ЛОГОВА», «САНТИКИ - САНТИКИ-ЛИМ-ПО-

ПО», «Гуси», «Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки и рыбки» и т.д.   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

3 КЛАСС         

     Программа составлена на 34 часа – это еженедельные занятия (1 час в 

неделю)  

1. Основы знаний о подвижных играх (1 час + включаются во все занятия). 

Что такое подвижные игры? Познакомить с правилами подвижных игр. Разбор и 

проигрывание игр с мячом. Понятие правил игры, выработка правил. 

2. Подвижные игры без мячей. 

Игры на развитие внимания: «Воробьи- вороны», «Третий лишний», «Лиса и 

зайцы», «Запрещенное движение», «Огонек», «Манеж», «Шумелка» и т.д. 
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Игры на координацию движений: «Вышибалы с картинками», «Охотники и 

утки», «Игра с мячом», «Гонки крокодилов», «Вьюны», «Домашние хлопоты», 

«5+5», «Ловушка» и т.д. 

              Игры на развитие ловкости: «Попади в мишень», «Зевака», «Квач», 

 «Падающая палка», «Гуси», «Горелка», «У медведя во бору», «Рыбаки и рыбки» и 

т.д 

3. Эстафеты.  

      Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по кочкам» и т.д. 

   Эстафеты с бегом и прыжками, преодолением препятствий. 

   Эстафеты с гимнастическими палками и скакалками, обручами, кеглями. 

4. Спортивные и подвижные  игры с мячами. «Бомбардировка» (Правила игры, 

развитие основных навыков владения мячом). «Охотники и утки» (Правила игры, 

развитие основных навыков быстрого перемещения по площадке). «Братишка 

спаси» (Правила игры, основы перемещения, индивидуальные соревнования), 

«Пионербол» (Правила игры, подачи, прием мяча, тактика нападения и защиты) 

 Эстафеты с использованием спортивного инвентаря и оборудования (мячи, 

скакалки, обручи, кегли и т.д.) 

5. Дистанционные олимпиады по предмету физкультура.  

Предусматривает знакомство учеников с теоретическими знаниями по 

физкультуре, проведение олимпиад, разбор заданий и награждение. Проводится  2 

раза в год. 

6. Соревнования. Проведение соревнований по различным видам: плавание, 

пионербол, дартс, перестрелка и вывоз детей на городские массовые старты: «Кросс-

нации», «Лыжный марафон», «Лыжня –России». 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 4 КЛАСС 

   Особенностью программы является то, что она, основываясь на курсе 

обучения игре в пионербол, раскрывает обязательный минимум учебного материала 

для такого рода программ. Курс обучения игре в пионербол и технические приемы, 

которые в ней задействуются, содержат в себе большие возможности не только для 

формирования двигательных навыков у детей и развития их физических 

способностей, но и также служат примером нравственного воспитания учащихся. 
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Игра в пионербол развивает у школьников стремление к познанию, вырабатывает 

волю и характер, формирует чувство коллективизма, и способствует становлению 

личности. В рамках этой программы осуществляется проведение системного отбора 

учащихся, имеющих задатки и способности к дальнейшей спортивной ориентации  

и   профессиональной  деятельности  в  области   пионербола.  Программа 

рассчитана на количество часов, отводимые на изучение образовательной области 

«Физическая культура», базисным учебным планом и системой дополнительного 

образования. Программа разделена по классам и реализуется поэтапно с учетом 

возрастных особенностей учащихся и в соответствии с учебным планом. 

На ступени начального образования следует обеспечить детям с учетом их 

потребностей физиологическую норму двигательной активности, необходимую для 

нормального развития основных систем организма и моторики растущего человека. 

Во втором классе учащиеся знакомятся с физическими упражнениями, 

преимущественно в игровой форме. Они должны понять важность правильного 

выполнения движений. Во третьем классе они поэтапно разучивают и осваивают 

двигательные действия до уровня умений. В четвертом классе продолжается 

совершенствование двигательных умений до приобретения ими устойчивых 

навыков. При организации и проведении занятий физической культурой в 

образовательном учреждении следует строго соблюдать установленные санитарно-

гигиенические требования и правила безопасности. 

 Программа состоит из семи разделов: 

1.             Основы знаний о физической культуре и спорте. 

2.            Техника безопасности и охраны труда на занятиях         физической 

культурой     и      спортом. 

3.             Общая физическая подготовка. 

4.             Специальная физическая подготовка. 

5.             Контрольные и тестовые упражнения. 

6.             Медицинский контроль. 

7.             Мониторинг. 

В разделе «Основы знаний о физической культуре и спорте» представлен 

материал, который" дает начальные основы знаний о собственном организме, 

гигиенических требованиях при занятиях физической культурой и спортом. 



 

435 

 

Раздел «Техника безопасности и охраны труда на занятиях физической 

культурой и спортом» знакомит учащихся с основными правилами техники 

безопасности, при организации занятий физической культурой и спортом. 

Раздел «Общая физическая подготовка» содержит материал, реализация 

которого формирует у младших школьников общую культуру движений, укрепляет 

их здоровье, содействует развитию и совершенствованию умений и навыков, 

развивает основные физические качества. 

В разделе «Специальная физическая подготовка» представлен материал с 

рекомендациями физических упражнений игрового характера, способствующих 

обучения младших школьников основным техническим приемам игры в футбол. В 

этом разделе учитель имеет право самостоятельно подбирать игровые задания. 

Раздел «Контрольные и тестовые упражнения» содержит подбор упражнений, 

выполнение которых позволяет учителю определить степень усвоения учебного 

материала и физическую готовность учащихся. 

Раздел «Мониторинг» содержит материал, позволяющий учителю иметь 

возможность следить за физическим состоянием учащихся. 

     Принципы - от простого к сложному, от знакомого к неизвестному - на 

которых строятся учебные занятия, дают возможность последовательно от класса к 

классу обучать учащихся новым, более сложным двигательным действиям. 

    Качество учебного процесса во многом зависит от правильного 

распределения учебных занятий в течении года, для чего необходимо составить 

годовой план их проведения. 

     Главной целью планирования является создание предпосылок для 

начального обучение пионерболу. В дальнейшем обучении каждый гол циклически 

повторяет предыдущий, в котором учащиеся должны выходить на качественно 

более высокий уровень владения мячом, с повышение физический и двигательных 

возможностей организма, чтобы игра приносили радость и удовольствие. 

 

Мир информатики 

Пояснительная записка 
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В настоящее время компьютерная грамотность нужна любому современному 

человеку, компьютер используется в самых разных областях: обучение, 

развлечение, работа, общение и т.д. Чтобы приобрести навыки работы на 

компьютере,  необходимы начальные, базовые знания. Без них любой 

пользователь персонального компьютера будет чувствовать себя неуверенно, 

пытаться выполнять действия наугад. Работа такого пользователя очень часто 

является непродуктивной и приводит к ошибкам. Обучение в пределах внеурочной 

деятельности может помочь ребятам овладеть компьютером и научить применять 

эти знания на практике.  

Ребенок в современном информационном обществе должен уметь работать на 

компьютере, находить нужную информацию в различных информационных 

источниках (электронных энциклопедиях, Интернете), обрабатывать ее и 

использовать приобретенные знания и навыки в жизни. 

Учащиеся младших классов проявляют большой интерес к работе на компьютере и 

обладают психологической готовностью к активной встрече с ним. Общение с 

компьютером увеличивает потребность в приобретении знаний, продолжении 

образования. Этим и обуславливается актуальность программы. 

Цели: 

• овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере,  

• овладение опытом практической деятельности по созданию информационных 

объектов, полезных для человека и общества, способами планирования и 

организации созидательной деятельности на компьютере, умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией; 

• овладение умением работать с различными видами информации и освоение 

основ проектно-творческой деятельности; развитие пространственного 

воображения, логического и визуального мышления; 

• освоение знаний о роли информационной деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира; 

• формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых 

информационные технологии играют ведущую роль; 

• воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 
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• воспитание ценностных основ информационной культуры младших 

школьников, уважительного отношения к авторским правам; 

• практическое применение сотрудничества в коллективной информационной 

деятельности; 

• воспитание позитивного восприятия компьютера как помощника в учёбе, как 

инструмента творчества, самовыражения и развития; 

• практическое применение полученных знаний, умений и навыков, а также 

созданных проектов в общественно-полезная и патриотической деятельности;  

Задачи: 

• освоение навыков безопасной работы на компьютере; 

• начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с 

информацией разного вида (текстами, изображениями, анимированными 

изображениями, схемами предметов, сочетаниями различных видов информации в 

одном информационном объекте); 

• создание завершенных проектов с использованием освоенных 

инструментальных компьютерных сред; 

• ознакомление со способами организации и поиска информации; 

• создание завершенных проектов, предполагающих организацию (в том числе 

каталогизацию) значительного объема неупорядоченной информации; 

• создание завершенных проектов, предполагающих поиск необходимой 

информации; 

• развитие творческих и интеллектуальных способностей; 

• создание творческих проектов, направленных на патриотическое воспитание; 

• создание творческих проектов, направленных на активное участие в 

общественной жизни класса, школы, города. 

 

Содержание программы направлено на воспитание интереса к познанию нового, 

развитию наблюдательности, умения анализировать, рассуждать, доказывать, 

проявлять интуицию, творчески подходить к решению учебной задачи. Содержание 

может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех 

знаний и умений, которыми они овладевают на уроках. 
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Программа разработана с учётом особенностей возрастных и психологических 

особенностей школьника и представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся начальных классов. Данная  программа рассчитана  на 34 

часа. 

Программа построена на специально отобранном материале и опирается на 

следующие принципы: 

 системность; 

 гуманизация; 

 междисциплинарная интеграция;  

 дифференциация; 

 дополнительная мотивация через игру; 

 доступность, познавательность и наглядность; 

 практико-ориентированная направленность; 

 психологическая комфортность 

Формы  и методы  работы: 

   Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: принятие и 

выполнение готовых правил, составление и следование коллективно-выработанным 

правилам; ролевая игра). 

   Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в  учебные 

коммуникации, парную и групповую работу). 

   Творческая деятельность (конструирование, составление мини-проектов). 

Планируемые результаты реализации программы  

«Мир информатики» 

Личностные результаты. 

Обучающийся будет уметь: 

• проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность, собирать и изучать 

краеведческий материал;  

• проявлять ценностное отношение к  природе, людям иных национальностей, 

их культурам и религиям; 
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• ценить семейные отношения, традиции своего народа;  

• определять личностный смысл учения;  выбирать дальнейший 

образовательный маршрут; 

• испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в конкретных поступках; 

• регулировать свое поведение в соответствии с моральными нормами и 

этическими требованиями; 

• ответственно относиться к собственному здоровью;   

• участвовать в работе группы, ориентироваться в понимании причин 

успешности/ неуспешности в учебе;  

• решать задачи адаптации в различных ситуациях. 

Метапредметные результаты. 

РегулятивныеУУД. 

Обучающийся будет уметь: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• предлагать решения и способы выполнения отдельных этапов создания 

проектов; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения проекта 

текстовые и графические материалы; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои 

действия с ним;  

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять правильность действий и вносить необходимые изменения. 

Познавательные УУД. 

Обучающийся будет уметь: 

• ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 
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• самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала; 

• сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

• анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать 

новые приёмы, способы; 

• самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений; 

• составлять сложный план текста; 

• уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в 

виде презентаций; 

• применять приобретенные знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач в соответствии с содержанием конкретных учебных 

предметов; 

• предъявлять освоенность базовых предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• активно использовать учебные модели в соответствии с содержанием 

учебного предмета: при анализе слов, предложений, при решении математических 

задач. 

Коммуникативные УУД. 

Обучающийся будет уметь: 

• формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договориться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблем. 

Предметные результаты 
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Обучающийся будет иметь представление: 

• об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

Обучающийся будет знать: 

• правила техники безопасности;  

• правила работы за компьютером; 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

• назначение сети Интернет; 

• возможности текстового редактора WORD; 

• назначение и возможности графического редактора PAINT; 

• назначение и работу программы PowerPoint. 

Обучающийся будет уметь: 

• соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

• включить, выключить компьютер; 

• работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); 

• запускать нужные программы, выбирать пункты меню, правильно закрыть 

программу. 

• свободно набирать информацию на русском  и английском регистре; 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать с программами   Word, Paint, , PowerPoint; 

• создавать презентацию, используя все возможности PowerPoint; 

• составлять и защищать творческие мини-проекты. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с         

использованием компьютера) для решения различных задач; 
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• использовать компьютерные программы для решения учебных и практических 

задач; выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды, 

предметов быта и др.); 

• самостоятельно разрабатывать несложные коллективные творческие проекты 

и реализовывать их;  

• распределять обязанности в группе; 

• экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на 

всех ее этапах. 

Формы и средства контроля, оценки и фиксации результатов 

Форма подведения итогов реализации программы «Мир информатики» – игры, 

соревнования, конкурсы, защита проекта. 

Способы контроля: 

 устный опрос;   

 комбинированный опрос; 

 проверка самостоятельной работы;  

 игры; 

 защита проектов 

Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы «Мир информатики» – игры, соревнования, конкурсы, марафон, 

защита проектов. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Технические средства обучения: 

1) ноутбук (на каждого учащегося); 

2) проектор; 

3) устройства вывода звуковой информации (колонки) для озвучивания  всего 

класса; 

Тематическое планирование (34 ч) 

 

№ Название темы Количество часов 

1 Основы компьютерной грамотности 7 

2 Работа в текстовом редакторе MSWord 9 

3 Работа с графическим редактором MSPaint. 7 
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4 Работа в программе MSPowerPoint 7 

5 Работа в программе Чертёжник 4 

6 Всего  34 

 

Психологическая азбука 

Пояснительная записка. 

 

 Актуальность. Современная система образования ставит приоритетную 

задачу полноценного развития ребенка, которую возможно решить только при 

наличии у ребенка психологических знаний   о себе, своих личных и возрастных  

особенностях и правилах грамотного взаимодействия с социумом. 

Школьные годы являются сенситивным периодом для приобщения человека 

к психологической культуре. В современной парадигме образования акцент 

сделан на социализацию подрастающего поколения. Но  социализация как 

процесс освоения социально-культурного опыта и формирования социальной 

компетентности будет продуктивным и полноценным только в  особом 

культурно-образовательном пространстве, способствующему  психологическому 

здоровью личности. Ибо только здоровая личность способна проявлять 

познавательную активность и адекватно реагировать на изменения в  

быстроменяющемся мире. 

 Обучение ребёнка в начальной школе – первая и очень значительная 

ступень в его школьной жизни. От степени освоения им новой – учебной 

деятельности, приобретения умения учиться во многом зависит дальнейшее 

обучение ребёнка, развитие его как субъекта учебного процесса и формирование 

его отношения к школе. 

Решение проблемы развития психологической готовности детей к обучению 

на второй ступени связано с резервами младшего школьного возраста. Именно в 

этом возрастном периоде формируются необходимые психологические 

механизмы, позволяющие ребёнку адекватно принять новые условия 

деятельности. Задача психолога – помочь ребёнку раскрыть имеющийся 

потенциал и не допустить превращения недостатков развития в проблему. 
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Новизна. В связи с вышесказанным,  считается  целесообразным психолого-

педагогическое сопровождение ФГОС, основанное на практике 

психологического просвещения и  обучения с 1 класса школы. 

Цель  программы: развитие личности ребёнка, в частности его самосознания 

и рефлексивных способностей в тех пределах, которые определяются 

возрастными возможностями. 

Задачи: 

 Помочь детям быстрее и безболезненней адаптироваться к школьным 

условиям. 

 Формировать  психологическую готовность к обучению, работа над  

личностными, регулятивными и коммуникативными  УУД 

 Познакомить детей с основными психологическими понятиями. 

 Помочь детям осознать свои задатки и способности. 

 Ориентировать детей на развитие творческих способностей и 

воображения. 

 Формировать позитивную  Я-концепции и устойчивую самооценку 

 Снизить  уровень школьной тревожности 

 Учить методам и приёмам познания себя 

 Учить детей осмысленно относиться к ресурсам человеческой психики с 

целью их эффективного использования во всех основных видах и формах 

познания. 

 Помочь детям осознать у себя ведущие каналы восприятия информации и 

ориентировать их на целенаправленное развитие всей системы восприятия 

окружающего мира. 

 Помочь детям в создании  классного коллектива через формирование 

групповой сплоченности и выработку системы единых требований 

 Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений со сверстниками и взрослыми 

 Ориентировать детей на  социально приемлемые формы поведения в 

обществе. 

Отличительная особенность: 
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Программа «Психологическая азбука» является принципиально новой для 

начального образования. Данная программа предполагает кардинально иные, по 

сравнению с традиционными, подходы к отбору содержания, структурированию 

и организационным формам занятий. Важнейшим отличием данного курса 

является сдвиг акцентов с обучения на развитие (точнее сказать, с обучения, в 

процессе которого происходит развитие, наразвитие, являющееся целью 

обучения).  

Программа  направлена на формирование УУД (в первую очередь – 

коммуникативных и личностных) у школьников во внеурочной деятельности.  

Программа  «Психологическая азбука» позволяет провести мониторинг 

достижения планируемых школой и Основной образовательной программой 

начального общего образования, прежде всего личностных и метапредметных 

результатов. По программе предусмотрено психологическое информирование и 

просвещение родителей и педагогов по актуальным вопросам образования детей 

с учетом возрастных особенностей и результатов психологического 

мониторинга\оценки достижения планируемых результатов (личностных и 

метапредметных).  

Научной основой программы стал полисубъектный подход, 

разрабатываемый И.В. Вачковым. Программа «Психологическая азбука» 

нацелена в первую очередь на развитие самосознания и рефлексивных 

способностей детей.  Основной принцип, легший в основу курса, - принцип 

метафоризации психологических представлений, благодаря которому, 

достигается единство материала психологии с психологическим материалом 

конкретной личности. 

Возраст детей: 7 - 10 лет. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 - 4 года обучения. 

Форма и режим занятий: 

Программа «Психологическая азбука» может быть включена в систему 

начальной школы.  

Программа рассчитана на 32 часа в 1 классе и 32 часа во 2 - 4 классах и 

предполагает проведение одного занятия в неделю. Программа предусматривает 

вариативность продолжительности занятий: возможно прохождение как одного 
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цикла (в течение одного года – 32 занятия).  Занятия проводятся с группой из 15 

- 20 человек или со всем классом, для эффективности занятий лучше класс 

поделить на группы. Курс можно вести в форме дополнительной – кружковой 

или факультативной работы, внеурочной деятельности. 

Длительность занятий:  30 минут в 1 классе, во 2 - 4 классах - 30 минут. 

Педагогические средства 

 Специально организованная среда 

 Специально организованные занятия. 

 Физкультминутки. 

 Игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, с куклами и игрушками) 

 Работа с книгой. 

 Инсценировки 

 Праздники и соревнования. 

 Диагностика и контроль. 

Формы работы. 

 Тренинги 

 Беседы и дискуссии 

 Игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, с куклами и игрушками) 

 Релаксационные упражнения 

 Психогимнастические этюды и элементы. 

 Работа с книгой 

 Работа с притчами 

Планируемые результаты и формы контроля. 

Основные результаты  

1. Низкий  уровень тревожности, снижение уровня тревожности. 

2. Высокая и адекватная самооценка.  

3. Позитивное отношение к себе и своей личности. 

4. Хорошо сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, 

в том числе педагогами. 

5. Сплоченный классный коллектив обучающихся с положительной 

мотивацией к обучению. 
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6. Смягчение процесса адаптации к обучению в школе. 

7. Осознание детьми своих особенностей и возможностей на данном этапе 

обучения. 

8. Сформированность основных понятий, связанных с содержанием курса. 

Основные умения и навыки, которыми должен овладеть школьник за время 

занятий по программе: 

1. Умение осознавать требования учителя и соответствовать им. 

2. Умение устанавливать межличностные отношения с педагогами. 

3. Умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы. 

4. Умение общения и достойного поведения с одноклассниками. 

5. Навыки коллективной деятельности. 

Формы контроляи результативность работы оценивается с помощью: 

 Тестирование (групповое или индивидуальное): методика Ореховой 

«Домики», тест  «Лесенка»,  тест «Два домика» Т.Д. Марцинковской,  методики 

направленные на исследование уровня сформированности УУД). 

 Применение проективных методик диагностики ( тест «Несуществующее 

животное», «Мой класс», «Мой портрет» и т.д). 

 Наблюдение за детьми в игровых и учебных ситуациях. 

Содержание 

1 класс (6,6 -8 лет) 

Содержание программы нацелено на  формирование у детей умений 

познавать самих себя, раскрывать в себе свою субъективную реальность. 

Структура программы: 

Программа состоит из трёх основных блоков: 

1. Блок, ориентированный на личностную сферу (осознание личностных 

особенностей и оптимизация отношения к себе). 

2. Блок, ориентированный на деятельность (осознание себя в системе 

учебной деятельности). 

3. Блок, ориентированный на общение (осознание себя в системе отношений 

с другими людьми – сверстниками и взрослыми). 

 Раздел 1 (5 часов). 

Я теперь школьник (вхождение в новую роль). 
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Материал этого раздела отбирается с целью помочь детям быстрее войти в 

непривычный пока для них мир школьной жизни, облегчить процессы адаптации к 

новым условиям, освоить новую социальную позицию школьника, которая, 

предоставляя им новые права, накладывает вполне определенные обязанности. 

Многие дети испытывают серьезные психологические трудности при вхождении в 

новый коллектив сверстников; особенно это характерно для детей, не посещавших 

детский сад. Используя игровые психологические методики и психотехнические 

упражнения, учитель создает в классе атмосферу доброжелательности и 

конструктивного взаимодействия, позволяющую детям ослабить внутреннее 

напряжение, познакомиться друг с другом, подружиться. В процессе обучения 

ребенок овладевает умениями общения и взаимодействия на фоне и в процессе 

учебной деятельности. Знакомится  с правилами поведения в школе, осознает 

необходимость следовать определенным нормам взаимоотношений со сверстниками 

и учителями. Дети начинают понимать важность для эффективной работы умений 

сдерживать свои импульсивные желания, агрессивность или излишнюю активность. 

В то же время педагог-психолог объясняет детям, как можно "выплеснуть" 

избыток энергии без вреда для окружающих и как научиться полноценно, отдыхать и 

восстанавливать силы после учебной деятельности - достаточно сложного и тяжелого 

умственного труда. 

Раздел 2 (6 часов). 

Введение в мир психологии. 

Этот раздел курса раскрывает перед детьми сначала в сказочной метафорической 

форме, а затем в конкретной форме реальных проявлений просторы Королевства 

Внутреннего Мира - психического мира каждого человека. Детям требуется особо 

разъяснить специфику психического, поскольку многие из них путают внутренний 

мир личности с совокупностью внутренних органов человека. 

Подготовить ребенка к первоначальным самонаблюдениям и "открытиям" самого 

себя помогают задания, которые обращают внимание на собственный внутренний мир 

и деятельность ребенка, его поступки. Через обучение способам и приемам 

самоанализа ребенок приходит к осуществлению попыток ответить на важнейшие 

философские вопросы "Кто я? Какой я?". Эти ответы носят пока наивный и 
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ограниченный характер, но на этом этапе достаточно того, чтобы ребенок мог назвать 

пять-шесть своих самых больших достоинств и три-четыре недостаточно развитых 

качества, а также мог сравнить себя с другими по степени сформированности той или 

иной характеристики. 

Очень важно постоянно следить за сохранением у каждого ребенка позитивного 

самоотношения и не допускать невротизирующего воздействия самооценивания. 

Поскольку работа педагога-психолога в рамках этой программы постоянно 

сопряжена с анализом различных психических проявленийдетей, важным 

аспектом педагогической деятельности является психотерапевтический (в рамках 

квалификации педагога-психолога). Значительную часть урока должны по-прежнему 

занимать игровые методики, а также изобразительная деятельность. Изучение 

собственного внутреннего мира и получение элементарных психологических знаний 

сопровождаются чтением "психологических" сказок и работой с книгой. 

Раздел 3 (7 часов). 

Психика и познание мира. 

Как правило, большинство детей в первом классе достаточно сильно мо-

тивированы на учение. К сожалению, зачастую эта мотивация быстро угасает. Одной 

из задач программы "Психологическая азбука", реализуемых в этом разделе, является 

создание условий для развития познавательных интересов. Основой такой работы 

становится знакомство учащихся с тем, как мы познаем окружающий мир, с 

помощью каких органов чувств мы воспринимаем действительность, что такое 

познавательные психические процессы. 

Разумеется, одно лишь знание о значении и психических функциях ощущений и 

восприятий, безусловно, являясь мотивирующим фактором, не может оказать 

определяющее, всеобъемлющее влияние на направленность детских интересов, 

достаточное для сохранения устойчивых мотивов учения. Лишь через деятельность, 

через целенаправленное развитие осмысленного отношения к ресурсам человеческой 

психики, через формирование умений пользоваться этими ресурсами во всех формах и 

видах познания окружающего мира будет развиваться мотивационная сфера личности 

младшего школьника. 

Кроме того, на этом этапе работа педагога-психолога должна быть направлена на 

то, чтобы помочь детям осознать у себя ведущие каналы восприятия информации и 
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ориентировать их на осознанное развитие всей системы восприятия в целях более 

эффективного познания действительности вокруг нас и лучшего усвоения учебного 

материала. Этому служат специальные игры и упражнения, через участие в которых 

ребенок сможет усвоить умения для самостоятельного применения. 

Одной  из важнейших задач начального периода обучения является 

формирование произвольности действий ребенка, поэтому  в этом разделе зна-

чительную часть занимают работа по развитию произвольного внимания и тренировка 

свойств внимания. 

Раздел 4 (8 часов). 

Темперамент и характер. 

Для того чтобы в последующем периоде обучения ребенок мог правильно 

ставить и конструктивно решать задачи саморазвития, он, осознавая свою 

уникальность, должен уметь соотносить себя с имеющимися в психологии ти-

пологиями и строить свою траекторию развития с опорой на знания о своих 

индивидуальных психологических особенностях. 

Отсюда становится ясным основной способ введения необходимого пси-

хологического материала этого раздела и отслеживания его усвоения (в той или иной 

степени этот способ применяется и в во всех других разделах программы): 

изложение нового содержания учителем завершается формулированием вопросов 

ученика, обращенных и к себе, и к товарищам, и ко взрослому - "А каков я в этом 

смысле? К какому типу можно отнести меня? Какие у меня особенности 

проявления (темперамента, характера)?". Поиск и нахождение ответов на эти вопросы 

стимулируют в свою очередь потребности в усовершенствовании, развитии своих 

психологических особенностей. Важно помочь ребенку формировать 

удовлетворенность собой, своим поведением, что является одним из механизмов 

сознательной саморегуляции и развития поведенческой сферы самосознания. 

Раздел 5 (7 часов). 

 Я и мои эмоции. 

Гармоничное развитие эмоциональной сферы ребенка является залогом 

полноценного общего психического развития. Богатые эмоциональные переживания 

окрашивают жизнь ребенка в яркие цвета, наполняют полифоническим звучанием 

даже самые рядовые и обычные события его жизни. Вместе с тем излишняя 



 

451 

 

эмоциональная чувствительность может привести к быстрой утомляемости ребенка, 

нервозности. 

Если ребенок научится распознавать собственные и чужие эмоции, осознавать 

их значение и смысл, это будет очень серьезным шагом на пути к овладению им 

своими переживаниями, к выработке навыков произвольности действий и 

психической саморегуляции. 

Наряду с развитием умений разбираться в тонких оттенках чувств и рас-

познавать эмоции очень важно развивать у малыша сдержанность, устойчивость к 

стрессовым ситуациям, умение справляться с негативными эмоциями. Этому очень 

способствуют специальные этюды, в которых ребенок должен сыграть некую роль, 

"примеривая на себя" те или иные эмоции и обучаясь управлять ими. Большой упор 

делается на знакомстве с основополагающими сферами личности - эмоционально-

волевой и мотивационно-потребностной. Дети впервые делают попытки разобраться 

в ведущих мотивах своего поведения, в механизмах возникновения потребностей и 

эмоций. 

В работе с детьми педагог-психолог должен заняться тренировкой нужных форм 

поведения при разыгрывании эмоционально острых ситуаций, проработкой 

специальных техник изменения собственных состояний, обучением способам 

"высвобождения" негативных эмоций без вреда для окружающих (через рисование 

своих чувств, через физические действия, через дыхательные упражнения). Вместе с 

тем  нужно напоминать  о том, что стремление только к единственному - "мирному" 

- способу выражения эмоций при полном исключении всех других способов не 

всегда является оправданным. В жизни встречаются ситуации, когда вполне 

уместной, а иногда и необходимой оказывается эмоциональная агрессия. Может 

случиться и так, что в какой-то момент более правильным путем будет "подавление" 

и сдерживание эмоций. Рецептурный, однозначный метод работы с эмоциональной 

сферой ребенка  противопоказан. Ведь  поведение взрослого человека должно быть 

гибким, соответствующим обстоятельствам, предугадать все нюансы которых 

просто невозможно. 
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2 класс 

Программа для второго класса направлена на раскрытие творческого 

потенциала личности ребенка, что реализуется через развитие его 

познавательной деятельности. Одной из важнейших задач начальной школы 

является формирование базового умения учиться, предполагающего развитие 

целого комплекса необходимых качеств. В этот комплекс входят: 

 Умение наблюдать и замечать, воспринимать и понимать смысл учебных 

задач; 

 Осознание способов выполнения действий; 

  Сформированные навыки самоконтроля, самооценки и рефлексии; 

 Волевые качества, произвольности внимания, памяти и мышления; 

 Достаточно высокий уровень саморегуляции; 

 Творческое воображение; 

 Развитые мыслительные операции; 

 Развитые мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстрагирования и классификации 

Работа по развитию всех перечисленных качеств, по формированию 

мотивационной сферы, способности к эмпатии и осознанию собственных 

ценностных ориентаций проводится, в том числе и в рамках программы 

«Психологическая азбука». 

Структура программы: 

Программа состоит из трёх основных блоков: 

1. Блок, ориентированный на личностную сферу (осознание личностных 

особенностей и оптимизация отношения к себе). 

2. Блок, ориентированный на деятельность (осознание себя в системе 

учебной деятельности). 

3. Блок, ориентированный на общение (осознание себя в системе отношений 

с другими людьми – сверстниками и взрослыми). 

Раздел 1 (3 часа).     Введение в мир психологии. 
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Этот раздел курса раскрывает перед детьми сначала в сказочной метафорической 

форме, а затем в конкретной форме реальных проявлений просторы Королевства 

Внутреннего Мира - психического мира каждого человека. Подготовить ребенка к 

первоначальным самонаблюдениям и "открытиям" самого себя помогают задания, 

которые обращают внимание на собственный внутренний мир и деятельность ребенка, 

его поступки. Через обучение способам и приемам самоанализа ребенок приходит к 

осуществлению попыток ответить на важнейшие философские вопросы: "Кто я? 

Какой я?", «Как я изменился за лето?». Целью первых в учебном году уроков 

является актуализация имеющихся у детей психологических знаний, и показать 

значение психологических сведений для школьников в повседневной жизни. 

Раздел 2 (4 часа).     Я и мои желания 

В этом разделе школьники знакомятся с такими понятиями, как «желание» и 

«потребности». Показывается разнообразие мотивов и дети знакомятся с  

феноменом борьбы мотивов. Выполняя упражнения, через сказку и т.д. 

второклассники осознают свои мотивы. Дети учатся анализировать собственные 

мотивы поведения и мотивы других людей. 

Раздел 3 (9 часов).  Кладовая памяти 

Упражнения данного раздела, как и все другие задания в данной программе 

предназначены для развития навыков коллективной работы. Кроме того все 

задания данного раздела помогают осознать значимость психических процессов: 

памяти, внимания, ощущений, эмоций, мышления. Дают возможность ребенку 

осознать особенности своей памяти. В ходе выполнения предлагаемых заданий 

второклассники упорядочивают свои представления о том, что такое память, 

виды памяти. Получают информацию о том, как развить мнемические 

способности, знакомятся с некоторыми способами эффективного запоминания и 

с преимуществами смыслового запоминания и выполняют тренировочные 

упражнения развивающие память. Осознание своих слабых и сильных сторон 

развивает рефлексивные способности детей.  

Раздел 4 (9 часов). Лабиринты мышления 

 В данном разделе программы второклассники знакомятся с понятием 

«мышление», мыслительными операциями: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация. Дети учатся думать сообща, в процессе выполнения 
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заданий у них происходит развитие логического мышления. Актуализируется 

самооценочная деятельность. Стимулируются проявления креативных 

способностей, способностей к гибкому, оригинальному мышлению.  

Раздел 5 (9 часов). Как стать талантливым 

В данном разделе второклассники знакомятся с понятиями: воображение и 

фантазия, способности. Развиваются навыки совместной творческой 

деятельности, стимулируются проявления креативности у детей, интерес к 

самопознанию и познавательный интерес к психологии. Повторяется весь 

пройденный за год материал. Дается домашнее задание на лето. 

3 класс 

Программа для 3 класса направлена на создание такой ситуации обучения, 

при которой дети учатся, общаясь, и одновременно учатся общаться. 

Третьеклассники  – это завтрашние подростки. Проблема  общения станет в 

ближайшее время  наиболее актуальной. Общение потеснит учебу и другие виды 

деятельности. Пропедевтическая работа поможет сделать возникающий кризис 

менее болезненным. В рамках программы для 3 класса решаются следующие 

основные задачи: 

 Развивать навыки рефлексии, способность к самоанализу, умение отвечать 

за свои поступки; 

 Познакомить с элементарными понятиями психологии общения, помочь 

увидеть их значение в повседневной жизни; 

 Развивать умение осознавать свои психологические особенности, 

проявляющиеся в общении с другими людьми; 

 Учить пониманию внутреннего мира другого человека через внешние 

проявления в деятельности и общении; 

 Познакомить с правилами эффективного взаимодействия в общении и 

простейшими способами разрешения конфликта; 

 Развивать навыки сотрудничества при решении различных проблем в 

процессе обучения, научить добиваться успеха без соперничества; 

 Развивать самоуважение и уважение к другим людям, формировать навыки 

эмпатии и сопереживания; 
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 Обучить элементарным умениям эмоциональной  саморегуляции в 

общении. 

Раздел 1 (4 часа).  Введение в психологию общения 

В данном разделе программы особое внимание уделяется пробуждению 

интереса к психологии общения у третьеклассников, самопознанию и рефлексии. 

Школьники развивают навыки эффективного взаимодействия и сотрудничества. 

Происходит осмысление  отношений с одноклассниками, формирование умений 

действовать согласовано.  

Раздел 2  (10 часов).  Психология отношений: Ты-Я-Он/Она-Мы. 

Третьеклассники знакомятся с качествами важными для общения, для 

эффективного взаимодействия. В ходе выполнения заданий происходит 

понимание разницы между тем, как воспринимают себя сами учащиеся и как их 

воспринимают другие, осознается отношение к себе. Формируется реалистичная 

самооценка. Происходит осознание ценности глубоких и теплых эмоциональных 

отношений между людьми, развитие навыков невербального взаимодействия, 

толерантного отношения к другим людям и мнениям. Ряд заданий направлен на 

осознание своего отношения к представителям другого пола, формирование 

позитивного отношения к другому полу. 

Раздел 3 (9 часов).  Сокровища и тайны дружбы. 

В данном разделе третьеклассники знакомятся с понятием «дружба», 

развивают навыки совместной деятельности. Развивают навыки взаимодействия 

и сотрудничества, создания условий для самовыражения в команде, разработки 

правил доброжелательного и эффективного общения. Осознание  важности 

сходности и различия черт между людьми для общения, развитие умения 

учитывать мнения других, развитие толерантных отношений. Осмысление 

ценности дружеских отношений, развитие умения представлять себя в общении, 

выражение невербального Я. 

Раздел 4 (4 часа).  Поддержка в общении. 

Знакомство с понятием «комплимент», понимание значимости комплимента 

для комфортных взаимоотношений, знакомство с формулами комплимента, 

развитие стремления к освоению навыков оказания психологической поддержки. 

Развитие навыков оказания психологической поддержки, осознание и раскрытие 
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в общении собственных достоинств, способностей, достижений, получение 

опыта самопринятия  

Раздел 5 (7 часов).  Сочувствие и сопереживание. 

Задания данного раздела программы ориентированы на осознание роли 

эмоций в общении. Осознание  смены своих эмоций и собственного влияния на 

эмоции других в ходе общения, расширение эмоционального словаря общения. 

Также происходит осознание динамики эмоций и влияния других людей на этот 

процесс, развитие чувствительности к восприятию эмоций, умение выражать 

свои эмоции. В ходе выполнения упражнений развиваются умения понимать 

эмоции других, выражать свои эмоции, формируется  способность к 

сопереживанию и сочувствию. На заключительных занятиях происходит 

обобщение опыта, приобретенного за учебный год и стимулирование интереса к 

самопознанию и психологии. 

 

 

 

Функциональная грамотность 

 

Пояснительная записка 

 Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» предназначена для обучающихся 1 класса МБОУ «Гимназия №45».  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и с учетом авторской программы М.В.Буряк и С.А. Шейнина 

«Функциональная грамотность. 1 класс.» 

Цель: создание условий для развития функциональной грамотности. 

Программа разбита на четыре блока: «Математическая грамотность», 

«Читательская грамотность», «Естественно – научная грамотность», 

«Финансовая грамотность» 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 

способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, 

использования их содержания для достижения собственных целей. Развитие 

знаний и возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается 
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не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на 

текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

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 и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов 

в области экономики семьи. 

Целью изучения блока  «Естественно – научная грамотность» является 

формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные 

знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть 

исследованы и решены с помощью научных методов, получения выводов, 

основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него 

деятельность человека, а также для принятия соответствующих решений. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты изучения курса:  

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в 

обсуждении финансовых проблем семьи, принятие решений о семейном 

бюджете; 

-овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений6 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных 

финансов; 

- осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных ситуациях. 

Метапредметные  результаты изучения курса:  
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Регулятивные: 

-проявлять познавательную и творческую инициативу; 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

- планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить свои коррективы в их 

выполнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

- оценивать правильность выполнения действий: самооценка и взаимооценка. 

Познавательные: 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: 

работа над проектами и исследования; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже знакомого; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи; 

- доносить свою позицию до других: оформлять  свою мысль в устной и 

письменной речи(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 
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- совместно договариваться о правилах работы в группе; 

- учиться выполнять различные роли в группе 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

-  способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разных контекстах; 

- способность проводить математические рассуждения; 

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления; 

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, 

активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- представление о роли денег в семье и обществе; 

- умение характеризовать виды и функции денег; 

- знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

- умение рассчитывать доходы и расходы и сопоставлять простой семейный 

бюджет; 

-определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их 

решения; 

-проведение элементарных финансовых расчётов. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

- 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. 
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Содержание 

1 класс 

Блок «Читательская грамотность»  

«Лис и мышонок» Виталий Бианки 

«Мороз и заяц» русская народная сказка 

«Живые грибы» Владимир Сутеев 

«Петушок и солнышко»  Геннадий Цыферов 

«Урок дружбы» Михаил Пляцковский 

«Лев и заяц» грузинская сказка 

«Как лиса училась летать» русская народная сказка 

«Четыре брата» Евгений Пермяк 

Путешествие по стране сказок 

Блок «Математическая грамотность»  

Про курочку Рябу, золотые и простые яйца. 

Про козу, козлят и капусты. 

Про петушка и жерновцы 

Как петушок и курочка делили бобовые зёрнышки. 

Про наливные яблочки. 

Про Машу и трёх медведей. 

Про старика, старуху, волка и лисичку. 

Про медведя, лису и мишкин мёд. 

Математическая викторина 

Блок «Финансовая грамотность»  

За покупками. 

Находчивый Колобок.  

День рождения Мухи-Цокотухи. 

Буратино и карманные деньги. 

Кот Василий продаёт молоко. 

Лесной банк. 

Как мужик и медведь прибыль делили. 

Как мужик золото менял. 

Ролевая игра «Чёрная пятница 
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Блок «Естественно-научная грамотность»  

Как Иванушка хотел попить водицы. 

Пятачок, Винни-Пух и воздушный шарик. 

Про репку и другие корнеплоды. 

Плывёт, плывёт кораблик. 

Про Снегурочку и превращения воды. 

Как делили апельсин. 

2  класс 

Михаил Пришвин. Беличья память 

Про беличьи запасы 

Беличьи деньги 

Про белочку и погоду 

И. Соколов-Микитов. В берлоге 

Медвежье потомство 

Повреждённые и фальшивые деньги 

Лесные сладкоежки 

Лев Толстой. Зайцы 

Про зайчат и зайчиху 

Банковская карта 

Про Зайчишку и овощи 

Николай Сладков. Весёлая игра 

Лисьи забавы 

Безопасность  

денег на банковской карте 

Лисьи норы 

Обыкновенные кроты 

Про крота 

Про кредиты 

Корень – часть растения 

Эдуард Шим. Тяжкий труд 

Про ежа 

Про вклады 

Занимательные особенности яблока 

Полевой хомяк 

Про полевого хомяка 

Ловушки для денег 

Про хомяка и его запасы 

Про бобров 

Бобры-строители 

Такие разные деньги 

Материал для плотин 

Позвоночные животные 
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Встреча друзей 

 

3 класс 

Про дождевого червяка 

Кальций 

Сколько весит облако? 

Хлеб – всему голова 

Про мел 

Про мыло 

История свечи 

Магнит 

Блок «Естественно-научная грамотность» 

Дождевые черви 

Полезный кальций 

Про облака 

Про хлеб и дрожжи 

Интересное вещество – мел 

Чем интересно мыло и как оно «работает» 

Про свечи 

Волшебный магнит 

Проверочная работа 

Проверь себя 

Блок «Финансовая грамотность» 

Что такое «бюджет»? 

Семейный бюджет 

Откуда в семье берутся деньги? Зарплата 
 
Откуда в семье берутся деньги? Пенсия и социальные пособия 

Откуда в семье берутся деньги? Наследство, вклад, выигрыш 

На что тратятся семейные деньги? Виды расходов 

На что тратятся семейные деньги? Обязательные платежи 

Как сэкономить семейные деньги? 

Блок «Математическая грамотность» 

Расходы и доходы бюджета 

Планируем семейный бюджет 

Подсчитываем семейный доход 

Пенсии и пособия 

Подсчитываем случайные (нерегулярные) доходы 

Подсчитываем расходы 

Расходы на обязательные платежи 

Подсчитываем сэкономленные деньги 

Проверочная работа 

Проверь себя 

 

4 класс 

Старинная женская одежда 

Старинные женские головные уборы 

Старинная мужская одежда и головные уборы 

Жилище крестьянской семьи на Руси 

Внутреннее убранство и предметы обихода русской избы 
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История посуды на Руси 

Какие деньги были раньше в России 

Блок «Естественно-научная грамотность» 

Томат 

Болгарский перец 

Картофель 

Баклажан. Семейство Паслёновые 

Лук 

Капуста 

Горох 

Грибы 

Творческое занятие 

Творческая работа 

Блок «Финансовая грамотность» 

Потребительская корзина 

Прожиточный минимум 

Инфляция 

Распродажи, скидки, бонусы 

Благотворительность 

Страхование 

Блок «Математическая грамотность» 

В бассейне 

Делаем ремонт 

Праздничный торт 

Обустраиваем  участок 

Поход в кино 

Отправляемся в путешествие 

Творческая работа 

Составляем словарик по финансовой грамотности 

 

2.2. Примерная программа формирования 

универсальных учебных действий 

 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой 

разработки программы формирования универсальных (обобщённых) учебных 

действий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. В стандарте 

предлагается следующая структура этой программы:  

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов;   

характеристика  познавательных,  коммуникативных  и регулятивных 

универсальных действий.  
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2.2.1.Значение сформированных универсальных учебных 

действий для успешного обучения и развития младшего школьника 

 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, 

необходимо осознавать их значительное положительное влияние:  

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми 

учебными предметами;   

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого 

возраста, обеспечивающих становление способности к применению полученных 

знаний и к самообразованию  

обучающегося;   

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся;  

 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками 

начальными навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими 

и игровыми цифровыми  

ресурсами;  

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с  обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами.    

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений 

в современных условиях цифровой трансформации образования.  

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 

взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Этовзаимодействиепроявляется в следующем:   

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД;  
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2) 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);  

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого учебного 

действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать 

освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов;  

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального  представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов.  

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся 

вообще и младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

 

При создании МБОУ "Гимназия №45" программы формирования УУД 

учитывается характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО.  

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся:  
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—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);  

—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:  

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними;  

2) 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;  

3) 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);  
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4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

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

условиях использования технологий неконтактного информационного 

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:  

1) принимать и удерживать учебную задачу;  

2) планироватьеёрешение;  

3) контролироватьполученныйрезультатдеятельности;  

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу;  

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи;  

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознания учителем того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, 

объективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.).  
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2.2.3.Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования 

 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. 

Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного 

психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на 

этом уровне образования психологические новообразования. Среди них для 

младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 

терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый 

уровень сформированности универсальных учебных действий.   

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вкладакаждого из них в 

становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции:  

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию 

разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к 

математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а 

смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы.  

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом 

этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании. На 

втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 
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предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного 

содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», 

«контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, 

что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась.  

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, 

в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача 

ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения 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 младшего школьника к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия.   

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения 

в естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить 
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ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки 

литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если 

эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.  

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования 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. Приэтомизменяется и 

процессконтроля:   

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два 

вида контроля — результата и процесса деятельности; 3) развивается способность 

корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные 

трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической 

поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок.  

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность 

детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам 
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должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное 

действие.   

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, 

явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный 

только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к 

сходству или похожести с другими.  

Классификация как универсальное учебное действие 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 можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, 

нежели в реальных условиях, 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 педагогом итогов работы.  

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 

признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 
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признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.  

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. 

возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия.   

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий  

в примерных рабочих программах 

 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования.Учитель  контролирует динамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не 

подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-

оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 

процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае 

морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом 

результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном 

формате, позволят интенсифицировать работу учителя.   

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, если 

учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии.   

В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 

классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен 

раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 
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определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, 

поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу 

второго года обучения появляются признаки универсальности.   

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура).  

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура 

каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 

универсальные учебные действия 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. Представлен также отдельный раздел «Совместная 

деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности.  

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

МБОУ "Гимназия №45" может расширить содержание универсальных учебных 

действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной 

нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими 

электронными средствами обучения.   

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование 

всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого 

учебного предмета в формирование универсального действия, но всё это может 

корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей 

контингента обучающихся данной образовательной организации, а также наличия 

конкретной образовательной среды. 
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2.3. Программа воспитания 

2.3.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Гимназия №45» разработана на основе 

Федерального законаот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на 

период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее — ФГОС).  

Рабочая программа воспитания является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в гимназии, разрабатывается с учётом государственной политики в 

области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, среднего 

профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов 

обучающихся), советов родителей; 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 культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

еёоснове в процессе реализации основных направлений воспитательной 
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деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, 

познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

2.3.2. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники образовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм 

и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного 

многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

государственнойСтратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
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способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 

к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания 

как социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей 

от старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом 

подходе определяют общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности 

в событийных общностях, приобретают социокультурный опыт, у них формируется 

моральная рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 

Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для определения 

ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

так и для формирования уклада образовательной организации. Система ценностей 

образовательной деятельности определяет содержание основных направлений 

воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных 

жизненных связей и отношений с другими людьмив со-бытийной общности, 

являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит 

зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, 

обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с личностными 

особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления 

психических функций и развития в целом. Социальная ситуация развития 

полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 

взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой 
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формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли 

нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностныйподход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной 

личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного 

выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, 

гуманное отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины 

и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение 

участников воспитательного (образовательного) процесса; 

культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях 

народов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и 

социокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся и 

нахождения образовательной организации, традиционный уклад, образ жизни, 

национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, 

быть ориентиром нравственного поведения; 

безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в 

условиях безопасности, обеспечения защищенности всех участников 

воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, 

основанной на взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, 

что все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 
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интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются в 

общую систему воспитательной деятельности; 

возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в образовательных организациях, 

учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом 

и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования 

цель воспитанияобучающихся в школе: создание условий для личностного развития, 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.1 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
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отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в 

жизни, практической деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Направления воспитания Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности 

граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, 

родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности 

в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-нравственное Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, 

давать нравственную оценку своим поступкам, 

отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 
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готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие любых форм поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к 

самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 

семьи, российские традиционные семейные ценности 

(с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета 

в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего народа, отечественной и 

мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 
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общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в 

том числе собственного поведения, на состояние 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное 

отношение, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и 

действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками 
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исследовательской деятельности. 

 

2.3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Уклад общеобразовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции 

региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, определяющий 

предметно-пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 

деятельности, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в 

окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, 

нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного 

процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в 

сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных 

воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение 

обучающихся и их родителей (законных представителей), работодателей, 

представителей учреждений культуры и спорта, общественных и религиозных 

организаций к проектированию и обсуждению уклада образовательной организации 

может стать существенным ресурсом воспитания. 

 создание школы и основные вехи ее истории, выдающиеся деятели в истории 

школы, включенность в историко-культурный контекст территории, «миссия» 

школы в самосознании ее педагогического коллектива: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№45» основано в 1951 году в г.Барнауле. Это была первая школа в городе, открытая 

после окончания Великой Отечественной войны. В 1963 году школа получила новое 

здание. В статусе гимназии Учреждение действует с 1995 года.  

На протяжении всего этого времени Учреждение занимает достойное 

положение на образовательной карте города. Профессиональная компетентность 

педагогического коллектива, умноженная на его энтузиазм, выраженное стремление 
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к достижению высокого качества образования, умело организованная работа с 

различными категориями обучающихся позволили ему занять лидирующие позиции 

в системе общего образования. На базе гимназии функционируют ресурсные 

методические центры, профессиональные и сетевые сообщества. 

       Свою миссию коллектив гимназии видит в создании наиболее 

благоприятного образовательно-воспитательного пространства, для получения 

школьниками качественного образования, способствующего развитию и 

социализации всех детей: одаренных, обычных, нуждающихся в коррекции, с 

учетом их склонностей и способностей. 

       Глобальная цель: создание необходимых условий для умственного, 

эстетического, физического развития ребенка и его нравственного становления на 

основе его способностей и потребностей, в соответствии с государственным 

стандартом и социальным заказом.  

 местоположениеисоциокультурноеокружение (местное, региональное), историко-

культурная, этническая, конфессиональная специфика населения местности, 

региона; 

Гимназия расположена в центре города Барнаула – столицы Алтайского края. 

Социокультурное окружение 

Вид организации Наименования 

Дошкольные учреждения МДОУ №133 

Учреждения  

общего среднего образования 

МБОУ «Гимназия №40»,  

МБОУ «Лицей №130 «РАЭПШ»,  

МБОУ «СОШ № 103», МБОУ «СОШ №70», 

ЧОУ «Гуляевская гимназия»  

Учреждения среднего 

профессионального 

образования 

Алтайский государственный колледж, 

Международный колледж сыроделия и профессиональных 

технологий, 

Алтайский архитектурно-строительный колледж, 

Алтайский краевой колледж культуры и искусств, 

 

Учреждения 

высшего образования 

Алтайский государственный университет, 

Алтайский государственный институт культуры, 

Алтайский государственный технический университет, 
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Алтайская государственный педагогический университет;  

Алтайский филиал финансового университета 

Учреждения 

дополнительного образования 

Барнаульская детская музыкальная школа №2, 

СШОР №3, 

Барнаульский городской детско-юношеский центр, 

Алтайский краевой детский экологический  центр, 

МБУ ДО «Центр развития творчества и спорта», 

Барнаульская городская станция юных техников,  

МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического 

творчества» Ленинского района 

Учреждения культуры и 

спорта 

Алтайский краевой театр драмыим.В.М.Шукшина, 

Алтайский государственный музыкальный театр, 

Молодежный театр Алтая им. В.С. Золотухина, 

Алтайский государственный театр кукол «Сказка» 

концертно-развлекательный комплекс «Мир», 

спорткомплекс «Обь», 

стадион «Клевченя», 

военно-исторический отдел краеведческого музея 

библиотеки 

 организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего 

образования, направленность образовательных программ, в том числе 

наличие программ с углубленным изучением учебных предметов, режим 

деятельности школы, в том числе характеристики по решению 

участников образовательных отношений (символика школы, школьная 

форма, организация питания в школе, система безопасности, особые 

нормы этикета в школе и т.д.); 

организационно-правовая форма – учреждение; 

Обучение ведется по всем уровням общего образования (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование) с 

углубленным изучением математики, физики, информатики. 

 контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, 

этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав 

(стабильный или нет), наличие и состав обучающихся с ОВЗ, в трудной 
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жизненной ситуации, наличие особых образовательных потребностей 

обучающихся, их семей;  

Численность обучающихся на 1 августа  2023 года составляет 887 человек в 30  

классах-комплектах (средняя наполняемость классов - 29,54 чел). 

Следует заметить, что на протяжении последних десяти лет число 

обучающихся стабильно увеличивается  примерно на 10-20  человек в год (с 595 чел 

в 2012 году до 887 чел в 2022 году). Это обусловлено увеличением численности 

населения в закрепленном за Гимназией микрорайоне (центр города) вследствие 

того, что возводятся новые жилищные комплексы. 

 наличие социальных партнеров, их значение, роль, возможности в 

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной 

деятельности в школе; 

Один из главных социальных партнеров школы - родители обучающихся, 

являющиеся активными участниками образовательного процесса: им делегированы 

полномочия в управлении школой – Совет школы, общешкольный родительский 

комитет. Родители являются большими помощниками в организации походов, 

экскурсий, поездок, школьных праздников, спортивных соревнований и других 

совместных мероприятий. 

 наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в школе, 

составляющие основу воспитательной системы;  

 День знаний; 

 День учителя; 

 «Неделягимназии»; 

 праздникдлялучшихучеников«Гордостьгимназии»; 

 «Посвящениевгимназисты»; 

 ДеньпамятиА.А.Чудова; 

 Новогодние праздники; 

 проведениеделовойигры«Выборы»; 

 Деньсамоуправления; 

 Смотр строя и песни; 

 Битва хоров; 
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 Последний звонок. 

• проведение акций: «День солидарности в борьбе с терроризмом», «День 

толерантности»,  «Школа без табака », «Нет наркотикам!», «День Памяти», «День 

детского телефона доверия»; 

 значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже 

участвует или планирует участвовать (международные, федеральные, 

региональные, муниципальные, сетевые и др.), включенные в систему 

воспитательной деятельности или запланированные; 

Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее»; 

Россия –мои горизонты; 

Разговоры –о важном;  

Всероссийский проект «Успех каждого ребенка»; 

Всероссийский проект «Шахматы в школах» 

 наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, духовно-

нравственной, социокультурной, экологической и т.д. воспитательной 

направленности, в том числе включенных в учебные планы, по решению 

школы, участников образовательных отношений, подобных авторских 

учебных курсов, программ, самостоятельно разработанных и 

реализуемых педагогами школы; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 Основы религиозных культур и светской этики; 

 Введение в профессию; 

 Право. 

 наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных 

воспитательных практик, определяющих «уникальность» школы, 

результаты их реализации в школе, трансляции в системе образования; 

 организация и проведение международных телемостов и конференций; 

 проведение флешмобов, квестов и т.д. 
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 наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие 

или недостаточно выраженные в массовой практике.  

К одной из основных проблем в воспитательной работе необходимо отнести 

отсутствие отдельного актового зала. Также при проведении занятий по внеурочной 

деятельности и дополнительного образования наблюдается недостаток помещений. 

Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом 

ценностных основаниях. Содержание воспитывающей среды определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс 

воспитания через осмысленные скоординированные педагогические усилия 

воспитывающих взрослых, управленческий ресурс, активную деятельность самих 

обучающихся. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда раскрывает ценности 

и смыслы, заложенные в укладе.  

 Система школьного воспитания в гимназии направлена на всестороннее 

развитие учащихся и создание условий для самореализации ребенка. 

Самореализации обучающихся способствует развитие у них познавательной 

мотивации и познавательного интереса, общеучебных умений, навыков, творческих 

способностей, умения находить необходимую информацию, желание заниматься 

самообразованием, проявлять себя в творческой деятельности. 

В основе воспитательного процесса гимназии находится совместная 

деятельность классных руководителей, педагога- психолога, социального педагога и 

педагогов дополнительного образования, способствующая воспитанию у человека 

уважения к себе, становится основой для формирования личности, способной 

принимать самостоятельно решения и нести за них ответственность. 

Система воспитательной работы в гимназии включает в себя мероприятия по 

организации внеурочной занятости школьников, мероприятия направленные на 

сохранение психологического и духовно нравственного здоровья, профилактику 

социально-обусловленных заболеваний, профилактику правонарушений, 
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профилактику детского дорожно-транспортного травматизма,  развитие 

деятельности ученического самоуправления. 

 Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные).  

 Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

обучающегося, где он апробирует, осваивает способы поведения, 

обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной 

цели, строить отношения. 

 В гимназиисоздано первичное отделение Российского движения школьников 

(РДДМ).  

С 2007 года работает орган ученического самоуправления «Федерация 

гимназистов», младший Совет «Федерации гимназистов». 

В 2012 году в гимназии созданы Клуб молодого избирателя «Выбор за нами!» 

и Клуб интернациональной дружбы «Алтайский калейдоскоп». 

В 2006 году организована работа пресс –центра школьной газеты 

«Глаз&Глас», в 2021 медиа-центра гимназии «Хештег». 

В 2016 году в гимназии создан Школьный спортивный клуб «Чемпион». 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 

нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они 

образуются системой связей и отношений участников, обладают 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Совет гимназии, в который входят представители всех участников 

образовательных отношений (педагоги, родители, учащиеся) 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности — 

объединение усилий по воспитанию в семье и школе, решение 

противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для 

их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания. 

Общешкольная родительская конференция. 
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 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Требования к 

профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической 

культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического 

состояния при соблюдении законных интересов и прав всех 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, 

чуткость, ответственность. 

Педагогический Совет, Профсоюз, школьные кафедры, временные творческие 

группы. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 
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 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитаниеобучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным 

традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 

образа жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной 

безопасности, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание 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, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 
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 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны 

и защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и потребностей. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 

(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы: 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в школе, обществе; 

«Последний звонок», «До свидания, начальная школа!» 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и 

региона;  

Праздник для лучших учеников «Гордость гимназии»  (рождественский прием 

у директора гимназии) 

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — 

социальных партнёров школы, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

акция «Прояви заботу», акция «Каждой пичужке сделаем кормушку», акция 

«Батарейки, сдавайтесь!», 
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 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 

связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения, 

своего района; 

вовлечение по возможностикаждого 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 т. д., 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 педагогами и другими взрослыми. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления 

им возможности обсуждения и принятия решений, создания 

благоприятной среды для общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них 

школьников с разными потребностями, давать им возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

классные «огоньки» и вечера;  
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 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), 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 мнений и требований педагогов по вопросам 

обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, 

дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь 
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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, 

школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и 

т. д. 

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве 

воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их 

реализация в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей, тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 
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 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях 

целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по 

основам религиозных культур и светской этики в начальной школе, 

основам духовно-нравственной культуры народов России в основной 

школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, 

курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и 

культурными потребностями;  

 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 педагогами, соответствующие укладу 

школы, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Внеурочная деятельность  
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Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая дает им возможность удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации, развития способностей в 

разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей,которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий 

(указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках 

внеурочной деятельности, реализуемые в школе или запланированные): 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 

религиозным культурам народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

Внешкольные мероприятия 
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Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым в школе 

учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.)с привлечением к их планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, 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.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы. 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе 

ценностей программы воспитания, быть частью уклада и способом организации 

воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, природосообразности, 

эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся возможность общения, 

игры, деятельности и познания. Предметно-пространственная среда должна быть 
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выстроена в единстве; заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, 

визуализированы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает (указываются позиции, имеющиеся в школе или запланированные): 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско-

патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио 

сообщения в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна Российской Федерации;  

 «места гражданского почитания» (особенно если школа носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника 

Отечества и т. п.) в помещениях школы или на прилегающей 
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территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий 

истории России; школьные мемориалы воинской славы, памятники, 

памятные доски;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных 

помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т.  п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-

рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны 

активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные 

представители), педагоги могут выставлять для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями 

вместе с обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного 

костюма и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.).  
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Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета школы, классов и 

т. п.), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, 

условий обучения детей; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, 

родительских гостиных с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-
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педагогическом консилиуме в школе в соответствии с порядком 

привлечения родителей; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

классных и общешкольных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 

34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического 

самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета 

обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

 деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией: 

 защиту законных интересов и прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 

воспитания;  

 участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в 

школе.  

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 
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жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 

образовательных отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных 

педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном 

окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в 

цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, 
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гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики 

правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 

девиантному поведению — познание (путешествия), испытание себя 

(походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 

искусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и 

т. д.). 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, 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 т. 

п.); 
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 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители 

организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Реализация воспитательного потенциала 

профориентационной работы школы предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах 

выбора профессий, особенностях, условиях той или иной 

профессиональной деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, 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; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря 

профориентационных смен с участием экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в обязательную часть образовательной 

программы или в рамках дополнительного образования. 
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 2.3.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Кадровое обеспечение 

В данном подразделе представлены решения МБОУ «Гимназия №45» в 

соответствии с ФГОС основного общего образования по разделению функционала, 

связанного с планированием, организацией, обеспечением, реализацией 

воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников в сфере воспитания; психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по 

привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и др.). 

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими 

общественными организациями; 

педагог-организатор; 

классные руководители; 

педагоги-психологи; 

социальный педагог; 

педагог-логопед; 

педагоги дополнительного образования. 

Общая численность педагогических работников МБОУ– 50 человек основных 

педагогических работников, из них 88 процентов имеют высшее педагогическое 

образование, 32 процента – высшую квалификационную категорию, 4 процента – 

первую квалификационную категорию. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-логопед. Классное руководство в 1–11-х классах 

осуществляют 30 классных руководителей. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным 

вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других 

организаций: работники КДН и ОДН, участковый, специалисты городского 

краеведческого музея, актеры городского драмтеатра. 
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Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Гимназия 

№45» обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 

Положение о классном руководстве. 

Положение о дежурстве. 

Положение о школьном методическом объединении. 

Положение о внутришкольном контроле. 

Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений. 

Положение о Совете профилактики. 

Положение об Управляющем совете. 

Положение о школьной форме. 

Положение о ПМПК. 

Положение о социально-психологической службе. 

Положение о школьном наркологическом посте. 

Положение о школьноймедиацентре. 

Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

Положение об организации дополнительного образования. 

Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

Положение об ученическом самоуправлении. 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых». 

Положение о школьном спортивном клубе «Чемпион». 

Положение о школьном театре. 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте 

гимназии. 

Требования к условиям работы с детьми 

с особыми образовательными потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники 
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детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, 

дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

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 
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вовлекать их 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 числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, 

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 (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 
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(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. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 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. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 
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воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями 

(законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся — это результат как организованного 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и их стихийной социализации и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  

1. 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 воспитательной 

работе при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным 

способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов 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. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 
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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 

(совместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), 

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 сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  
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Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в школе. 

 

2.4.Программа коррекционной работы 

 

В ФГОС подчеркивается, что программа коррекционной работы 

должна быть направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Цель программы коррекционной работы: создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ  общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, 

не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания).  

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 
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Задачи программы: 

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

- Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

- Определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности. 

- Создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 

- Обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

- Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 
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Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или)  психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Программа коррекционной работы при получении начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

Диагностическая работа 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
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психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения.  

Диагностическая работа включает:своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной помощи; раннюю (с первых дней 

пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; определение уровня 

актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; изучение 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка; изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог 

отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 

сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или 

самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые 

травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 
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значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок 

(социально-неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к 

нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 

своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 
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Изучени

е  

ребенка 

 

Содержаниеработы 

Исполнители 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.Физическое 

состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояниеанализаторов. 

Школьный медицинский работник, 

педагог.Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. (педагог). 

Обследованиеребенкаврачом. Беседаврача с 

родителями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития.Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность.Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное.Память: зрительная, 

слуховая, моторная, смешанная, 

долговременная, кратковременная, объем. 

Быстрота и прочностьзапоминания. 

Индивидуальныеособенности. Моторика. 

Речь. 

  Наблюдение за ребенком на занятииях и во 

внеурочное время (учитель).Спе-циальный 

эксперимент (психолог). Беседы с ребенком, с 

родителями. Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучениеписьмен-ныхработ (учитель). 

Специальныйэксперимент (логопед). 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. Умение учиться. 

Организованность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом.Мотивы учебной 

деятельности. Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя.Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма.Особенности личности, 

интересы, потребности, идеалы, 

Посещение семьи ребенка (учитель, соц. 

педагог). Наблюдения во время заня-тий. 

Изучение работ ученика 

(педагог).Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). Беседа с 

родителями и учителями- предметниками. 

Специальный экспери-мент (педагог, психолог). 

Анкета для родителей и учителей. Наблюдение 

за ребёнком в различных видах деятельности. 
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убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровеньпритязаний и 

самооценка. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию УУД у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; системное 

воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и развитие высших 

психических функций; развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка 

и психокоррекцию его поведения;  социальную защиту ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности; 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
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- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития 

и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 
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Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

- созданиеусловийдляразвитиясохранныхфункций;  

- формированиеположительноймотивациикобучению;  

- повышениеуровняобщегоразвития, 

восполнениепробеловпредшествующегоразвитияиобучения;  

- коррекцияотклоненийвразвитиипознавательнойиэмоционально-

личностнойсферы;  

- формированиемеханизмовволевойрегуляциивпроцессеосуществлениязад

аннойдеятельности;  

- воспитаниеуменияобщаться, развитиекоммуникативныхнавыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего 

прогноза развития (совместно с психологом). 

2.  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 
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постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 
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оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время 

уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в 

часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 

ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 

обучения.  

Консультативная и информационно-просветительская работа 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 
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Консультативная работа включает:выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы  

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям, педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении 

проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 
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Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, 

проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическ

ое 

Повышение  

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Реализация 

спецкурса для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические портреты детей 

(карты психолого-педагогической 

диагностики, диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристикадифференцированныхг

руппучащихся 

Проектное Проектировани

е 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 

возможных 

вариантов 

решения 

проблемы, 

построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

Психолого-

педагогическийконсилиум

. 

План заседаний психолого-

педагогического консилиума школы. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план для I-IV классов 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия №45" (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 Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №45", разработанной в 

соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой начального общего образования, и обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №45" начинается 01.09.2023 и заканчивается 25.05.2024.  

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. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 
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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, сессий 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 
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недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных 

занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В МБОУ "Гимназия №45"  языком обучения является русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов иностранный язык, информатика осуществляется 

деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется 

в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы входящие в  учебный план (обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений) оцениваются по четвертям.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №45".  

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 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный Иностранный 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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язык язык 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознани

е и 

естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Искусство Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 20 20 20 22 22 22 22 22 22 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса             

"Не скучная грамматика" 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Информатика 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Количество учебных недель 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 69

3 

69

3 

69

3 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 

78

2 
 

Текущий контроль. 

Текущий контроль осуществляется в 2—4-х классах по всем предметам 

учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по 

предмету. Текущие оценки ежедневно заносятся в журнал. Виды и формы текущего 

контроля: 

1. Устные: 

- устный ответ на поставленный вопрос; 

- развернутый ответ по заданной теме; 

- устное сообщение по избранной теме; 

- декламация стихов и т. п. 

2. Письменные: 

- письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ; 

- написание диктанта, изложения, сочинения; 

- выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 
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контрольной работы, тестов. 

3. Выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

- компьютерное тестирование; 

- онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов или электронных 

учебников; 

- выполнение интерактивных заданий. 

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с 

образовательной программой предметов, курсов, графиком контрольных и 

лабораторных работ. Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и 

заносится в журнал и дневник обучающегося. Отметка за письменную работу 

заносится учителем в журнал в соответствии с нормативами проверки письменных и 

контрольных работ. 

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся 

сразу после пропуска занятий по уважительной причине. 

Обучающимся 2—4-х классов оценки выставляются по итогам каждой 

четверти. Годовая (итоговая) оценка в 2—4-х классах выставляется с учетом 

четвертных оценок. 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждой четверти. 

Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться в следующих 

формах:контрольная работа. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся вправе пройти 

повторную промежуточную аттестацию не более двух раз в течение года. Для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз в центре образования 

приказом директора создается комиссия. 

Обучающиеся на уровнях основного общего образования, успешно освоившие 

программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам 

соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс. 
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3.2 Календарный учебный график. 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Каждая образовательная организация самостоятельно определяет 

режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего 

образования составляет 34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается 

в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

заканчивается в предыдущий рабочий день.  

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных 

недель; II четверть – 8 учебных недель; III четверть – 11 учебных недель, IV 

четверть – 7 учебных недель. 

Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 
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Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет для обучающихся 1-4 классов – не более 5 уроков. 

 Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов.  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий организаций культуры региона 

и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная 

организация может использовать организацию учебного года по триместрам. При 

этом наиболее рациональным графиком является равномерное чередование 

периодов учебы и каникул в течение учебного года – 5-6 недель учебных периодов 

чередуются с недельными каникулами. 

Календарный учебный график Гимназии на текущий год ( Приложение 1). 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

               Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

              Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной образовательной программы. 
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            План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

ООП СОО и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп обучающихся), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения детей и молодежи»);план реализации курсов внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, 

ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы 

среднего общего образования). 

        Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

      Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических образовательных программ  

        Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном».  

        Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

       Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами 

жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 
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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. 

       На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется  5 часов. 

      В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как:компетенция конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;социальная самоидентификация 

обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

        Организация жизни ученических сообществ выстраивается: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в образовательной организации 

и за ее пределами;через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

через благоустройство школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями; 

через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

через трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности). 
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          По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся план внеурочной деятельности в 

образовательной организации модифицируется в соответствии с пятью профилями: 

естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, 

универсальным. 

         Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает:организацию жизни ученических сообществ в форме 

клубных встреч (организованного тематического и свободного общения 

обучающихся), участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в 

общих коллективных делах образовательной организации;проведение ежемесячного 

учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, индивидуальных и 

групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и 

обеспечения благополучия обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

"Разговоры о 

важном" 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мир 

информатики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Если хочешь, 

будь здоров 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Психологическая 

азбука 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Орлята России 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 

недельная 

нагрузка 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Расписание внеурочной деятельности (п.3.4.16 СП2.4.3648-20) 

 

№урока 
Время 

1смена 

№ урока 
Время 

2смена 

1 урок  0 урок 13.00 – 13.30 

https://1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/XA00MBC2MT/
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2 урок  1 урок  

3 урок  2 урок  

4 урок  3 урок  

5 урок 12.00 – 12.30 4 урок  

6 урок 13.00 – 13.30 5 урок  

7 урок 13.50-14.20 6 урок  

 

3.4.Календарный план воспитательной работы 

 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный 

год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа 

применительно к данному учебному году и уровню образования.   

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 

программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными 

самой образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых 

отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников 

(«Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), 

делается только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы 

работы данных педагогов.   

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 

плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся 

разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности 

за их планирование, подготовку, проведение и анализ.   

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной 

организации в соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими могут быть 

заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-

организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог 

дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации 

также родителей (законных представителей), социальных партнёров 

образовательной организации и самих обучающихся.  
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При формировании календарного плана воспитательной работы 

образовательная организация вправе включать в него мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том 

числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, 

реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями.  

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т. п.  

Ниже представлен возможный образец наполнения календарного плана 

воспитательной работы. Приведённый в нём перечень дел, событий, мероприятий 

носит ориентировочный, иллюстративный характер — он должен быть изменён, 

сокращён или дополнен в соответствии с реальной воспитательной работой, 

проводимой в образовательной организации.  

Календарный план воспитательной работы на конкретный учебный год 

утверждается ежегодно как приложение к ООП (Приложение 2) 

 

 

3.5.Система условий реализации 

программы начального общего образования 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 
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• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношенийв 

основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 

содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально- технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированиюнеобходимой 

системы условий. 
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Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательных отношений 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количеств

о 

специалис

тов 

Квалификация: Год 

курсовой 

переподгото

вки 

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения ребёнка в 

рамках образовательной деятель-ности. Отвечает за 

организацию условий, при которых ребёнок может освоить 

внеурочное про-странство как пространство 

взаимоотношений и взаи-модействия между людьми 

12 Высшая –  

7чел.  

Первая – 2чел.  

Без категории: 

4чел. 

 

 

2023-24-

4чел 

 

 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необ-ходимых для 

развития ребёнка в соответствии с его возрастными и индии-

видуальнымиособенностя-ми 

1 Высшая  категория,  

 

2024 

4. Заместительдиректор

апо ВР 

Отвечает за организацию внеучебных видов деятель-ности 

младших школьни-ков во внеучебное время 

1 Соответствие 

занимаемой 

должности 

2024 

5. Педагог- 

библиотекарь 

Обеспечивает интеллек-туальный и физический до-ступ к 

информации, участ-вует в процессе воспитания культурного 

и граждан-ского самосознания, содей-ствует формированию 

ин-формационной компетен-тности учащихся путём 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке инфор-мации 

1 Первая категория 2023-24 

6. Административныйп

ерсонал 

Обеспечивает для специалистов гимназии условия для 

эффективной работы, осуществляетконтроль и текущую 

организационную работу 

4 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

2023-24 

7. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диаг-ностику, 

функционирова-ние автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья уча-щихся и выработку реко-

мендаций по сохранению и укреплению здоровья, орга-

низует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1   
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• разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.1.Кадровые условия реализации  

основной образовательной начального общего образования 

 

Для реализации образовательной программы имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции:  

МБОУ «Гимназия №45» располагает воспроизводимым (необходимым и 

достаточным) кадровым потенциалом, адекватным развивающей образовательной 

парадигме федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (далее «О порядке государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций» ФГОС). 

Кадры начальной школы Гимназии имеют базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, способны к инновационной 

профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию в течение всей жизни. Такова основа кадровой политики в области 

начального общего образования. 

Одним из интегративных показателей адекватности кадровых ресурсов 

является необходимая квалификация кадров, находящая выражение, в том числе в 

уровне их профессионального образования и зафиксированная квалификационной 

категорией. Удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет 

75% от их общего числа. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 

начального общего образования, получают дополнительное 
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профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях, деятельность которыхсвязана с 

разработкой и реализацией программ начального общего образования. 

Педагог, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования в МБОУ «Гимназия №45»: 

в общеобразовательной подготовке: 

а) знает основы современных концепций природы, общества и 

техносферы; 

б) имеет навыки продвинутого пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями; 

в профессиональной подготовке: 

а) обладает ключевыми профессиональными компетентностями, такими как 

профессиональная коммуникация (умеет решать профессиональные проблемы), 

информационная компетентность; 

б) знает: 

 философию образования, философские и культурологические 

концепции, лежащие в основе образовательных парадигм; 

 возрастную и педагогическую психологию, основы психологии 

девиантного поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и 

тенденции развития систем образования в России и за рубежом, основные 

направления региональной образовательной политики; 

 способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и 

волевого развития ребенка; 

 методы оценки степени социальной напряженности в отношениях 

ребенка с окружающей средой; 

 показатели формирования гражданской зрелости человека; 

 принципы организации образовательной среды, в том числе 

воспитательной и информационно-образовательной; 

 сущность современных педагогических технологий и методик, таких, 

как развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, 

модульная педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, 
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технология портфолио, а также педагогических технологий и методик, признанных 

приоритетными для системы образования субъекта Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу (5 - 7 лет); 

 правовые нормы отношений участников образовательных отношений; 

в) умеет: 

 оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития 

обучающегося и предлагать научно обоснованные методы повышения их 

эффективности; учитывать индивидуальные особенности обучающихся в 

образовательном процессе; 

 выбирать и применять современные образовательные технологии и 

технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим 

интенсивность и индивидуализацию образовательного процесса; 

 применять дидактические методы и приемы организации 

самостоятельной работы обучающихся в информационно-образовательной среде; 

 организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и 

индивидуальную деятельность детей; 

 реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как 

разработка модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во 

внеурочной деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; 

 использовать данные профессионального мониторинга 

(психологического, социального, медицинского) для планирования и реализации 

педагогической деятельности; 

 использовать современные способы оценочной деятельности, корректно 

применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную 

самостоятельность обучающихся; 

 использовать для обеспечения образовательного процесса современные 

ресурсы на различных видах носителей информации; 

 осуществлять профессиональную рефлексию; 

 вести документацию; 

г) владеть: 
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 конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

 средствами оценки и формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организационной 

культуры в образовательном учреждении; 

 современными технологиями проектирования образовательной среды, в 

том числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания 

образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, 

активных приемов обучения; 

 методами организации сбора (индивидуальной, групповой, 

массовой)профессионально важной информации, обработки данных и их 

интерпретации;  

в предметной подготовке: 

а) знает: 

 содержание отраслей научного знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов, и области их применения в различных сферах 

человеческой деятельности; 

 частные методики, позволяющие реализовать содержание начального 

общего образования; 

 состав и особенности учебно-методических комплексов и 

дидактических материалов, в том числе на электронных носителях; 

б) умеет: 

 использовать частные методики; 

 анализировать программы, учебно-методические комплексы и 

отдельные дидактические материалы;  

 разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

  разрабатывать дидактические материалы. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  основной 

образовательной программы  начального общего образования 
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При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 

Психолого-педагогические условияреализации программы должны 

обеспечивать:  

1. Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному и начальному общему образованию.  

2. Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

который находит свое выражение:  

-в принципах и подходах к использованию содержания образования, которые 

показаны в системе «Школа России»;  

-в технологиях личностно-ориентированного развивающего обучения;  

-в предлагаемой модели внеурочной деятельности;  

-в используемой системе контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся начальной школы.  

3. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности - 

во взаимосвязи с кадровыми условиями.  

4. Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления).  

5. Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения).  
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6. Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Для оценки профессиональной деятельности педагога-психолога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

.  

1. Финансовые условия реализации программы НОО обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению 

гражданами общедоступного и бесплатного НОО; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы НОО. 

2. Финансовое обеспечение реализации программы НОО осуществляется в 

соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг, 

утверждаемыми федеральными органами власти, органами государственной 

власти субъектов РФ с учетом требований ФГОС. 

Источниками финансового обеспечения являются:  

-субсидии, предоставляемые гимназии из бюджета города Барнаула на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием гимназией в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);  

-субсидии, предоставляемые гимназии из бюджета города Барнаула на иные цели; 

-доходы гимназии, полученные от осуществления приносящей доходы 

деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное 

за счет этих доходов имущество;  

-иные источники, не запрещенные федеральными законами.  

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объема 

средств гимназии на текущий финансовый год,определённого количеством 
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обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете гимназии. 

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда гимназиисостоит из базовой части и стимулирующей части.  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала гимназии;  

 значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты 

труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

гимназией самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, Положением об оплате труда работников гимназии. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия 

по распределению стимулирующих выплат работникам гимназии. 

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённогоанализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования гимназия: 

 1. проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции;  

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП;  

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  
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4. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

 5. разрабатывает финансовый механизм интеграции между гимназией и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе гимназии;  

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

6. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет:  

 предоставления платных дополнительных образовательных услуг;  

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации   

программы начального общего образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

 программы  начального  общего  образования обеспечены современной 

информационно- образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой(ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
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профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

 технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде.  

Отдельные элементы информационно-образовательной среды описаны в 

материально-технических условиях реализации ООП НОО (п. 3.3.4.)  

Информационно-образовательная  среда  образовательного учреждения 

обеспечивает:  

• информационно-методическую

 поддержкуобразовательнойдеятельности;  

• планирование  образовательной  деятельности  и  ее 

ресурсногообеспечения;  

• мониторинг  и  фиксацию  хода  и  результатов 

образовательнойдеятельности;  

• мониторингздоровьяобучающихся;  

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представленияинформации;  

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционногообразования;  

• дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 

социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасностижизнедеятельности.  
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Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией:  

• единая информационно-образовательная среда страны;  

• единая информационно-образовательная среда региона;  

• информационно-образовательная среда образовательной организации;  

• предметнаяинформационно-образовательнаясреда;  

• информационно-образовательнаясредаУМК;  

• информационно-образовательнаясредакомпонентовУМК;  

• информационно-образовательная  среда  элементов  УМК. 

Основнымиэлементами ИОС являются:  

• информационно-образовательные  ресурсы  в  виде 

печатнойпродукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптическихносителях;  

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т.д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебнойдеятельности;  

• вовнеурочнойдеятельности;  

• в исследовательской и проектной деятельности;  

• при  измерении,  контроле  и  оценке  результатов 

образования;  

• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органамиуправления.  
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Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников образовательного учреждения в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

В образовательном учреждении реализовывалась Программа информатизации 

 образовательной  средыобразовательного учреждения,  реализация 

 которой  позволила подготовить    методическое    и    информационное    

обеспечение    реализации  основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Результатыреализациипрограммы:  

• разработка сайта образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в РФ»;  

• ввод в эксплуатацию школьного сервера, обеспечивающего единство 

информационно-образовательнойсреды;  

• создание внутренней (локальной) и внешней (в том числе глобальной) 

сети для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями 

ееосуществления;  

• введение в образовательном учреждении электронного 

документооборота, включающего электронный журнал (в электронной системе 

«NetSchool»);  

• использование   АИС   «Образование»   для   предоставления   

электронной услуги «Запись в образовательное учреждение»;  

• 100 % повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников  в области применения ИКТ-технологий, мультимедийной и 

компьютерной техники в образовательной деятельности;  

100 % оснащение учебных кабинетов (в том числе специализированных), 

мастерских, информационно-библиотечного центра с лекционной аудиторией и 

местом для индивидуальных занятий обучающихся, актового зала и 

административных кабинетов техникой, необходимой для реализации требований 
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ФГОС НОО к информационно-образовательной среде образовательного учреждения 

(оснащение представлено в п. 3.3.4. данной программы, в приложении) •включение 

административных и учебных кабинетов в единую локальную сеть с выходом в 

Интернет;использование в образовательной деятельности мобильного класса. 

В образовательной деятельности образовательного учреждения эффективно 

 используются  информационно-коммуникационные технологии. Они 

помогают врешении проблемы управления информационными потоками, 

распадающейся на целый ряд задач как технического, так и нравственно-

педагогического свойства: обеспечение надежной защиты информации, определение  

круга  ее  потребителей,  структурирование информации таким образом, чтобы 

каждый пользователь (педагог, психолог,  медицинский работник, администратор и 

т. д.) имел доступ к ней в пределах своей компетенции.  

В информационно-библиотечном центре образовательного учреждения 

обеспечен доступ к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,  

множительной  технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических, аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Обеспечена 

возможность  проведения  массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотракино-видео-

материалов.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность:  

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществленияихсамостоятельнойобразовательнойдеятельности;  

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстовогоредактора;  

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 
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нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка,сканирование);  

• создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и 

историческихкарт;  

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучиваниявидеосообщений;  

• выступления с аудио-, видео- и графическим экраннымсопровождением;  

• вывода информации на бумагу(печать);  

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательногоучреждения;  

• поиска и полученияинформации;  

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковыхсистемах);  

• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и внеурока;  

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями(вики);  

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядногопредставления;  

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность,проведениянаблюденийиэкспериментов,втомчислес 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;  
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• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованноймультипликации;  

• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

 распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационныхтехнологиях);  

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования;  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерныхтренажеров;  

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации;  

• проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

образовательной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий,экспериментов);  

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением;  

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Всеуказанныевидыдеятельностиобеспечиваютсярасходнымиматериалами.  
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Обеспечение технической,  методической  и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка локальных 

актов образовательной организации; подготовка программ формирования  

ИКТ-компетентности работников образовательной организации.  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

электронный журнал; сайт образовательного учреждения; электроннаяпочта.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники по всем предметам учебного 

плана; рабочие тетради (у учителя-предметника; у обучающихся с согласия 

родителей (законных представителей)).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы; электронные копилки собственных разработок (методических и 

дидактических) учителей- предметников.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями нормативных документов.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает 

характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного 

сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями ее осуществления.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивает:  
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• информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение 

электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсамИнтернета);  

• укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и  

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения ивоспитания.  

Норма обеспеченности  образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:  

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы начального 

общегообразования;  

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной 

образовательной программы начального общегообразования.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 

научно- техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно- библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся.  

Учебно-методические комплекты для реализации ООП НОО представлены в 

рабочих программах учебных предметов.  
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Вывод: информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования по основным 

показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к информационной 

образовательной среде нормативными документами. Реализация Программы 

информатизации образовательной среды образовательного учреждения позволила 

создать комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно- 

образовательной среде. Обучающиеся обеспечены необходимыми учебными 

изданиями для реализации учебного плана. Обучающимся и их родителям 

(законным  представителям) обеспечен доступ к информационным ресурсам с 

предоставлением информации о деятельности образовательного учреждения, 

реализации ООП НОО, результатах образовательной деятельности. Определены 

механизмы развития информационно-методических условий и 100% 

обеспеченности обучающихся учебными изданиями для реализации ООП НОО.  

 

3.5.5.Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий 

 

Условия реализации основной образовательной программы:  

 соответствиетребованиям ФГОС;  

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;   

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной 

основной образовательной программы;  

 учёт особенностей образовательной организации,  её 

организационной структуры, запросов участников образовательного процесса;  

 предоставление возможности взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума.  
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Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» 

содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами образовательной 

организации при реализации учебного плана;  

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации требований ФГОС;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий реализации требований ФГОС;  

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС.  

Описание системы условий реализации образовательной программы должно 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, включающей:  

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной 

программы начального общего образования;  

 установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной 

организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной 

программы образовательной организации, сформированным с учётом потребностей 

всех участников  

образовательнойдеятельности;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС;  

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий для реализации требований ФГОС с привлечением всех участников 

образовательной деятельности и возможных партнёров;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий для реализации требований ФГОС;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты).  
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3.5.6.Модель сетевого графика (дорожной карты)  

по формированию необходимой системы условий реализации 

образовательной программы  

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Срокиреализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

введения ФГОС  

НОО  

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательной организации  

ФГОС НОО   

Апрель 2023г.  

2. Разработка на основе программы начального 

общего образования основной образовательной 

программы (ООП) МБОУ «Гимназия №45» 

2023 

3. Утверждение ООП МБОУ «Гимназия №45» 2023 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО  

постоянно 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО, 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом  

Май-июнь 

2023г.  

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО  
2023г.  

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО  

Ежегодно 2023-

2027 г  

8. Разработка локал. актов, устанав-щих 

требования к различ. объектам инфраструктуры 

школы с учётом требований к необход. и 

достаточ. оснащённости учеб.деят-сти 

2023г -2027 
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 9. Разработка:  

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.);  

— учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  

— годового календарного учебного графика;  

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 — положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы;  

— положения о формах получения образования.  

Ежегодно 2023-

2027г, по мере 

необходимо сти.  

II. Финансовое 

обеспечение  

введения   

ФГОС НОО  

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов  

Ежегодно 2023-

2027г  

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

Ежегодно 2023-

2027г  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

Ежегодно 2023-

2027г  

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС  

1.Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО  

постоянно 

НОО  2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия МБОУ «Гимназия №45» и 

организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

В начале каждого 

уч.года 
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деятельности  

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности  

В начале каждого 

уч.года 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования  

По мере 

необходимо 

сти 

IV. Кадровое 

обеспечение  

введения ФГОС НОО 

 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО  

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением   

ФГОС НОО  

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО  

ежегодно 

Информационное 

обеспечение  

введения ФГОС  

НОО  

1.Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введении ФГОС НОО  

постоянно 

2. Широкое информирование родителей 

(законных представителей) как участников 

образовательного 

процесса о введении и реализации  

ФГОС НОО   

постоянно 

3. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО  

ежегодно 
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VI.  

Материально-

техническое обеспечение  

введения ФГОС  

НОО  

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения  и реализации ФГОС НОО   

2023г  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО  

постоянно 

3. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, санитарно-

эпидемиологическим нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации  

постоянно,по мере  

необходимо 

сти 

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР). 

постоянно 

 

3.5.7.Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

 

1. Гимназия располагает на праве собственности и оперативного управления 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы НОО в соответствии с 

учебным планом. 

2. Материально-технические условия реализации программы НОО 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

НОО, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов(наличие оборудованных гардеробов, санузлов) и 

Санитарно-эпидемиологических требований(требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400274954/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
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- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания 

(столовая на 1 этаже на 220 мест); 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в т.ч. 

оборудованных автоматизированных рабочих мест (в каждом учебном кабинете, 

спортивных залах, мастерских – наличие компьютерной и оргтехники), помещений 

для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории. 

3. В гимназии материально-технические условия обеспечивают возможность 

проведения индивидуальных и групповых занятий, в т.ч. практических, по 

выбранным видам искусства.Имеются: 

- помещения для репетиций; 

- малый спортивный зал, оборудованный балетными станками (палками) и 

зеркалами; 

- специальные аудитории, оборудованные персональными компьютерами, 

MIDI-клавиатурами и программным обеспечением; 

- аудио- и видеофонды звукозаписывающей и звукопроизводящей аппаратуры; 

- музыкальные инструменты (фортепиано), а также пульты. 

4.В гимназииотсутствует возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения (Паспорт доступности).  

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

гимназии, осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

территории гимназии (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и их 

оборудование);  
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 зданию гимназии (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при 

получении начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах, обеспечена возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, естественнонаучными исследованиями; 

 актовому залу (совмещен со столовой);  

 спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации).  

Материально-техническое и информационное оснащение гимназии 

обеспечивает возможность:  

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.);  

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 



 

564 

 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных;  

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;  

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью;  

 исполнения музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий;  

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  организации 

отдыха и питания. 

 Для ведения образовательной деятельности, в гимназии оборудованы: 

6кабинетов начальных классов,  

4 кабинета английского языка, 

 1 кабинет искусства,  

2компьютерных класса, 

 актовый зал (совмещен со столовой), 

2 спортивных зала (большой и тренажерный зал),  

 1 кабинет педагога-психолога,  

 библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда. 

Административные и служебные помещения:  

кабинет директора,  

4 кабинета заместителей директора,  

кабинет зав.канцелярии,  
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стоматологический кабинет,  

 медицинский кабинет,  

 столовая,  

 гардеробы на 1 этаже для обучающихся начальных классов. 

 Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и 

необходимым инвентарем.  

Все учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими 

материалами.  

 Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному 

использованию электронных ресурсов в образовательном процессе. Все 

компьютеры объединены в единую локальную информационную сеть. На все 

компьютеры в школе установлены лицензионные программные продукты, что 

позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным 

требованиям и законодательству РФ.  

Гимназия имеет цифровые лаборатории, конструкторы, лабораторное 

оборудование. 

Благоприятные эстетические условия образовательно-воспитательного 

процесса обеспечены единым стилевым наглядным оформлением всех помещений, 

пришкольным благоустроенным участком с газонами и клумбами. 

В гимназии созданы безопасные условия для участников образовательного 

процесса: организовано круглосуточное дежурство, с 7.00-19.00 охрана 

осуществляется силами ЧОП, установлена КТС, функционирует пожарная 

сигнализация и голосовое оповещение, в наличии доступные и понятные схемы 

эвакуации по этажам и указатели пожарных выходов. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной 

программы. 

 

Ноутбуки, компьютеры 6 
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Интерактивныедоски 2 

Телевизоры 2 

Сервер 1 

Проектормультимедийный 9 

Цифроваялаборатория 1 

МФУ 9 

Брошюровочнаямашина 1 

КонструкторПерворобот 1 

Системадляголосования 1 

Фотоаппарат 1 

Цифроваявидеокамера 1 

Документ-камера 1 

 

Наличие спортивной площадки (стадиона) на территории гимназии: 

 Круговая беговая дорожка с искусственным покрытием; 

 Сектор для прыжков в длину; 

 Спортивныйгимнастическийкомплекс; 

 Мини - футбольное поле с искусственным покрытием; 

 Универсальная  баскетбол - волейбольная площадка с искусственным 

покрытием. 

В гимназии имеется спортивный зал с раздевалками, душевыми, необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства 

пожарной безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, 

инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал 

инструктажа обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного 

процесса.  

Имеется тренажерный  спортивный зал, где проводятся занятия специальной 

медицинской группы, занятия физической культуры начальной школы, занятия 

внеурочной деятельности. Помещения используются в соответствии с расписанием 

урочной и внеурочной деятельности. Для выполнения программ по физической 

культуре используется оборудованнойстадион.  

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал.  
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В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности гимназия обеспечена мебелью, офисным 

оснащением, хозяйственным инвентарём. В образовательном учреждении имеются 

медицинский  и стоматологический кабинеты, оснащенные в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора. Питание обучающихся, а также педагогических и 

иных работников учреждения организовано в столовой. В учреждении имеются 

обеденный зал, пищеблок, оборудованный в соответствии с требованиями 

санитарных правил и нормативов СанПиН. Столовая оснащена посудомоечной 

машиной, электроплитами, холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным 

кипятильником, прилавком-витриной. Завтраки и обеды готовят в столовой. 

Библиотечно - информационный центр: 

- имеется наличие списка учебников по классам на текущий учебный год, 

- наличие зоны читательских мест – 24, 

- количество мест оборудованных компьютерами- 8, 

- виды  каталогов - алфавитный, систематический, электронный, 

- подписка на периодические издания на текущий год- 10, 

- книжный фонд: 

- наличие технических средств обучения, компьютеров, Интернета 
 

моноблоки 5 

ноутбуки 3 

Телевизор СМАРТ ТV 1 

Многофункциональноеустройство 6 

Принтер 1 

Сканер 1 

Ксерокс 1 

Брошюровочнаямашина 1 

Системадляголосования 1 

Фотоаппарат 1 

Цифроваявидеокамера 1 

Документ-камера 1 
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                                                                                                             Приложение 1 

Календарный учебный график 

 

 начало учебного года-01.09.2023г., 

 окончание учебного года-1-4-х классах-25.05.2024г.; 

 продолжительность учебного года: в 1-х классах– 33 недели; 

 продолжительность учебного года:в2-11–хклассах–34недели; 

Сменность занятий: 

Сменность занятий: 

-количество классов 

(указать конкретные классы), 

 

Занимающихся во 2-ю смену; 

-в них учащихся; 

Занятия в две смены: 

1смена-

1абв,3абв,5абв,6абв,7абв,8абв,9абв,10аб,11а

-690 обучающихся 

2 смена–2абв,4абв-200обучающихся 

             Регламентирование образовательного процесса на учебный год:учебный год 

делится в 1-9 -х классах на четверти.Учебная неделя для 1-4-хклассов-5-

дневная. 

Продолжительность четвертей в учебном году 

Учебная четверть Начало Окончание Количество 

учебных недель 

I 01.09.2023 27.10.2023 8 

II 06.11.2023 29.12.2023 8 

III 09.01.2024 24.03.2024 11 

IV 03.04.2024 25.05.2024 7 

 

    Количество учебных дней и недель по классам в учебном году 

Классы Количество учебных 

недель 

Количество учебных дней 

1 33 163 

2-4 34 168 
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Продолжительность каникул в течение учебного года 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние 30.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние 25.03.2024 02.04.2024 9 

Летние 27.05.2024 31.08.2024 Не менее 8 недель 

Дополнительные каникулы в 1-х классах 

 Начало Окончание Продолжительность 

В III четверти 05.02.2024 11.02.2024 7 дней 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

         Учащиеся обучаются в две смены. Продолжительность урока в 1 классе 

составляет в 1, 2 четвертях 35 минут , в 3 и 4 четвертях–40 

минут.Продолжительность урока во 2–11 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность занятия по внеурочной деятельности по 30 минут, 

5занятий в неделю. 

     Режим учебных занятий в 1-х классах в 1 четверти: 

№урока Время Перемена 

1 урок 8.00 – 8.35 8.35 – 8.45 

2 урок 8.45 – 9.20 9.20 – 9.40 

Динамическаяпауза 9.40 – 10.15  

3 урок 10.55 – 11.30 11.30 – 11.40 

 

    Режим учебных занятий в 1-х классах во 2четверти: 

№урока Время Перемена 

1 урок 8.00 – 8.35 8.35 – 8.45 

2 урок 8.45 – 9.20 9.20 – 9.40 

Динамическаяпауза 9.40 – 10.15  

3 урок 10.55 – 11.30 11.30 – 11.40 

4 урок 11.40 – 12.15  

 

      Режим учебных занятий в 1-х классах во 3 и 4 четвертях: 

№урока Время Перемена 
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1 урок 8.00 – 8.40 8.40 – 8.50 

2 урок 8.50 – 9.30 9.30 – 9.50 

Динамическаяпауза 9.50 – 10.30  

3 урок 10.50– 11.30 11.30 – 11.50 

4 урок 11.50 – 12.30  

 

Расписание звонков 1 и 2 смены 1-11-х классов: 

№ Понедельник, 

четверг 

Вторник –

среда, 

пятница-

суббота 

№ Понедельник Вторник -

пятница 

 1 смена 1 смена  2смена 2 смена 

Кл\ч 
8
00

-8
30  Кл\час 13

25
-13

55
  

1 
8

35
-9

15 
8

00
-8

40 1 14
00

-14
40

 14
00

-14
40

 

2 
9

25
-10

05 
8

50
-9

30 2 15
00

-15
40

 15
00

-15
40

 

3 1025-1105 
9

50
-10

30 3 16
00

-16
40

 16
00

-16
40

 

4 11
25

-12
05

 10
50

-11
30

 4 16
50

-17
30

 16
50

-17
30

 

5 12
25

-13
05

 11
50

-12
30

 5 17
40

-18
20

 17
40

-18
20

 

6 13
15

-13
55

 12
40

-13
20

 6 18
30

-19
10

 18
30

-19
10

 

7 14
00

-14
40

 13
30

-14
10
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                                                                                                    Приложение 2 

 

Календарный план воспитательной работы 
 

№ События Классы Сроки Ответственные 

 1. Основные школьные дела 

1.  День знаний 1-11 01.09.23 Шестакова М.В., 

Сухорукова Е.С., 

классные руководители 1-11 

классов 

2.  Церемония поднятия 

Государственного флага 

Российской Федерации 

1-11 еженедельн

о, 

по 

поне

дель

ника

м 

Шестакова М.В., 

Сухорукова Е.С., 

классные руководители 1,11 

классов 

3.  Классный час «Разговоры 

о важном» 

1-11 еженедельн

о, 

по 

поне

дель

ника

м 

Классные руководители 1-

11 классов 

4.  Классные часы, 

посвященные юбилею 

Алтайского края 

1-11 01.09.23 Классные руководители 1-

11 классов 

5.  Международный день 

памяти жертв фашизма 

1-11 10.09.23 Учителя русского языка и 

литературы 

6.  Учебно-тренировочная 

эвакуация 

1-11 сентябрь 23 Шестакова М.В., 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

7.  Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-11 25.09.23-

29.0

9.23 

Замдиректора по ВР 

Шестакова М.В. 

Учитель ОБЖ, 

Селиванова А.В. 

 

8.  День работника 

дошкольного 

образования.  

День туризма 

1-9 27.09.23 Сухорукова Е.С., 

Скурыдина А.С., 

классные руководители 

9.  День пожилых людей. 

Международный день 

музыки. 

1-11 01.10.23 Шестакова М.В. 

Сухорукова Е.С., 

Скурыдина А.С., 

классные руководители 

10.  День защиты животных 1-11 04.10.23 Скурыдина А.С., 

классные руководители 

11.  День Учителя 1-11 05.10.23 Шестакова М.В.,Сухорукова 

Е.С., 

Скурыдина А.С., 

классные руководители 

12.  День отца в России 1-11 15.10.23 Замдиректора по ВР, 

классные руководители 
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13.  День лицеев и гимназий: 

Классный час «Наша 

гимназия» 

Посвящение в 

гимназисты 

1-11 19.10.23 Сухорукова Е.С., 

Классные руководители 

14.  День Памяти А.А.Чудова 1-11 23.10.23 Классные руководители 

15.  День народного единства 1-11 04.11.23 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

16.  135 лет со дня рождения 

ученого, 

авиаконструктора Андрея 

Николаевича Туполева 

(1888—1972) 

1-11 10.11.23 Сухорукова Е.С., 

классные руководители, 

Замдиректора по ВР 

17.  115 лет со дня рождения 

советского писателя 

Николая Николаевича 

Носова (1908—1976) 

1-11 23.11.23 Учителя русского языка и 

литературы 

18.  День матери в России 1-11 26.11.23 Сухорукова Е.С., 

классные руководители 

19.  День Государственного 

герба Российской 

федерации 

1-11 30.11.23 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

20.  Международный день 

инвалидов; День 

неизвестного солдата 

1-11 03.12.23 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

21.  День добровольцев 1-11 05.12.23 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

22.  220 лет со дня рождения 

поэта Федора Ивановича 

Тютчева (1803—1873) 

1-11 05.12.23 Учителя русского языка и 

литературы 

23.  День Александра 

Невского 

1-9 06.12.23 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

24.  Международный день 

художника 

1-9 08.12.23 Сухорукова Е.С., 

Учитель ИЗО, 

классные руководители 

25.  День Героев Отечества 1-11 09.12.23 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

26.  День прав человека 1-11 10.12.23 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

27.  День Конституции 

Российской Федерации 

1-11 12.12.23 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

28.  Новогодние мероприятия 1-11 01.01.23 Сухорукова Е.С., 

классные руководители 

29.  Рождественские 

праздники 

1-11 07.01.23 Сухорукова Е.С., 

классные руководители 

30.  120 лет со дня рождения 

советского детского 

писателя Аркадия 

Петровича Гайдара 

(1904—1941) 

1-4 22.01.23 Учителя начальных классов, 

Замдиректора по ВР 

31.  День российской науки, 1-11 08.02.23 Замдиректора по НМР, 
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300-летие со времени со 

времени основания 

Российской Академии 

наук (1724); 

 

педагоги гимназии 

32.  130 лет со дня рождения 

российского детского 

писателя Виталия 

Валентиновича Бианки 

(1894—1959) 

1-4 11.02.23 Учителя начальных классов, 

Замдиректора по ВР 

33.  255 лет со дня рождения 

русского писателя и 

баснописца Ивана 

Андреевича Крылова 

(1769—1844) 

1-11 13.02.23 Учителя русского языка и 

литературы, 

 

34.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества, 35 лет со дня 

советских войск из 

Республика Афганистан 

(1989); 

 

1-11 15.02.23 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

35.  Международный день 

родного языка 

1-11 21.02.23 Учителя русского языка и 

литературы, 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

36.  День защитников 

Отечества 

1-11 23.02.23 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

37.  Смотр-конкурс строя и 

песни 

1-11 Февраль 

2023 

Сухорукова Е.С., 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

38.  Международный женский 

день 

1-11 08.03.23 Сухорукова Е.С., 

классные руководители 

39.  90 лет со дня рождения 

советского лётчика-

космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина 

(1934—1968) 

 09.03.23 Замдиректора по ВР, 

Сухорукова Е.С., 

Классные руководители 

 

40.  10 лет со Дня 

воссоединения Крыма с 

Россией 

1-11 18.03.23 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

41.  180 лет со дня рождения 

композитора Николая 

Андреевича Римского-

Корсакова (1844—1908) 

1-11 18.03.23 Учителя музыки, 

Замдиректора по ВР, 

Сухорукова Е.С., 

 

42.  185 лет со дня рождения 

композитора Модеста 

Петровича Мусоргского 

(1839—1881) 

 21.03.23 Учителя музыки, 

Замдиректора по ВР, 

Сухорукова Е.С., 

 

43.  Всемирный день театра 1-11 27.03.23 Сухорукова Е.С., 

классные руководители 

44.  Всемирный день здоровья 1-11 07.04.23 Замдиректора по ВР, 

Сухорукова Е.С., 
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учителя физкультуры 

45.  День космонавтики 1-11 12.04.23 Учителя истории, 

учителя русского языка и 

литературы, 

школьный библиотекарь, 

Замдиректора по ВР 

46.  Всемирный день Земли 1-11 22.04.23 Учитель биологии, 

классные руководители 

47.  Праздник весны и труда 1-11 01.05.23 Сухорукова Е.С., 

классные руководители 

48.  День Победы 1-11 09.05.23 Учителя истории, 

Замдиректора по ВР 

49.  День детских 

общественных 

организаций России 

1-11 19.05.23 Сухорукова Е.С., 

Скурыдина А.А., 

классные руководители 

50.  День славянской 

письменности и культуры 

1-11 24.05.23 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

51.  День защиты детей 

220 лет со дня рождения 

русского композитора 

Михаила Ивановича 

Глинки (1804—1857) 

1-11 01.06.23 Сухорукова Е.С., 

классные руководители 

52.  День эколога; 1-11 05.06.23 Учитель биологии, 

классные руководители 

53.  Пушкинский день России; 

День русского языка; 1 

225 лет со дня рождения 

русского поэта и писателя 

Александра Сергеевича 

Пушкина (1799—1837) 

1-11 06.06.23 Учителя русского языка и 

литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

54.  День России 1-11 12.06.23 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

55.  День памяти и скорби 1-11 22.06.23 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

56.  День физкультурника 1-11 12.08.23 Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

57.  День российского кино 1-11 27.08.23 Сухорукова Е.С., 

классные руководители 
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                                                                                                   Приложение 3 

Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Русский язык. Азбука: 1-й класс: учебник: в 2 частях, 1 класс/ Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение" 

• Русский язык: 2-й класс: учебник: в 2 частях, 2 класс/ Канакина В.П., Горецкий 

В.Г., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Русский язык: 3-й класс: учебник: в 2 частях, 3 класс/ Канакина В.П., Горецкий 

В.Г., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Русский язык: 4-й класс: учебник: в 2 частях, 4 класс/ Канакина В.П., Горецкий 

В.Г., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Литературное чтение (в 2 частях), 1 класс/ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Литературное чтение (в 2 частях), 2 класс/ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Литературное чтение (в 2 частях), 3 класс/ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Литературное чтение (в 2 частях), 4 класс/ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 Математика: 1-й класс: учебник: в 2 частях, 1 класс/ Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Математика: 2-й класс: учебник: в 2 частях, 2 класс/ Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Математика: 3-й класс: учебник: в 2 частях, 3 класс/ Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Математика: 4-й класс: учебник: в 2 частях, 4 класс/ Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 



 

576 

 

Окружающий мир (в 2 частях), 1 класс/ Плешаков А.А., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

• Окружающий мир (в 2 частях), 2 класс/ Плешаков А.А., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Окружающий мир (в 2 частях), 3 класс/ Плешаков А.А., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

• Окружающий мир (в 2 частях), 4 класс/ Плешаков А.А., Крючкова Е.А., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: 4-й класс: 

учебник, 4 класс/ Шемшурина А.И., Шемшурин А.А., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Технология: 1-й класс: учебник / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

• Технология: 2-й класс: учебник, 2 класс/ Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

• Технология: 3-й класс: учебник, 3 класс/ Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

• Технология: 4-й класс: учебник, 4 класс/ Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

Музыка: 2-й класс: учебник, 2 класс/ Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Музыка: 3-й класс: учебник, 3 класс/ Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. 

С., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Музыка: 4-й класс: учебник, 4 класс/ Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. 

С., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Физическая культура. Учебник. 1-4 классы .Лях В.И. 

Изобразительное искусство. Учебник. 1 класс Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное искусство. Учебник. 2 класс Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное искусство. Учебник. 3 класс Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. 
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Изобразительное искусство. Учебник.4 класс Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

Материалы для учителя 

Русский язык. Предметная линия учебников системы «Школа России» авторов В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. Примерные рабочие программы. 1-4 классы. (В 

электронном виде на сайте издательства) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В. и др. 

Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы « Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / А.А.Плешаков.-3-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение 

 Литературное чтение. Методические рекомендации.1 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /Н. А. Стефаненко. — 3-е изд., доп. — М. : 

Просвещение 

 Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват.организаций / Н. А. Стефаненко. — 3-е изд., доп. —М. : 

Просвещение 

 Литературное чтение. Методические рекомендации.3 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /Н. А. Стефаненко. — 3-е изд., доп. — М. : 

Просвещение 

 Литературное чтение. Методические рекомендации.4 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /Н. А. Стефаненко. — 3-е изд., доп. — М. : 

Просвещение 

Математика. Методические рекомендации. 1 класс 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. 

Математика. Методические рекомендации. 4 класс. (В электронном виде на сайте 

издательства) 

Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А. и др. 

Математика. Методические рекомендации. 3 класс. (В электронном виде на сайте 

издательства) 

Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А. и др 

Математика. Методические рекомендации. 2 класс. (В электронном виде на сайте 
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издательства) 

Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А. и др. 

Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы « Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / А.А.Плешаков.-3-е изд., дораб. – М.: Просвещение 

 Окружающий мир. Методические рекомендации.1 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [А. А. Плешаков, М. А. Ионова, О. Б. Кирпичева, А. 

Е. Соловьева]. — 2-е изд. — М. : Просвещение 

 Окружающий мир: Методические рекомендации. 2-й класс :: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, А. Е. Соловьева. —6-е изд., перераб. 

— Москва : Просвещение, 2023 

 Окружающий мир. Методические рекомендации.3 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, Н. М. Белянкова, А. Е. Соловьева.—

М.:Просвещение 

 Окружающий мир. Методические рекомендации.4 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова, А. Е. Соловьева. — 

2-е изд. — М. : Просвещение,  

Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 классы. (В электронном виде на сайте издательства) 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. 

Изобразительное искусство, 1 класс/Неменская Л.А. и др; под ред Неменского Б.М., 

Акционерное общество "Издательство Просвещение" 

Примерная рабочая программа 

Изобразительное искусство, 2 класс/Неменская Л.А. и др; под ред Неменского Б.М., 

Акционерное общество "Издательство Просвещение" 

Примерная рабочая программа 

Изобразительное искусство, 3 класс/Неменская Л.А. и др; под ред Неменского Б.М., 

Акционерное общество "Издательство Просвещение" 

Примерная рабочая программа 

Изобразительное искусство, 4 класс/Неменская Л.А. и др; под ред Неменского Б.М., 

Акционерное общество "Издательство Просвещение" 

Примерная рабочая программа 
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