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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное об-

щее 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 по-

нимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик 

образования (объѐм, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических усло-

вий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

 С 1.09.2023г внедряется Федеральная образовательная программа начального общего образования 

(далее - ФОП НОО) разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных 

основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения 

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

сийской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809). 

Применение при реализации обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ по 

учебным предметам "Русский язык", "Литературное чтение", "Окружающий мир" 

Программа начального общего образования, является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность МБОУ Краснокоммунарская СОШ в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учѐте правильного соотношения обязательной части программы и части, форми-

руемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достиг-

шего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, развитие 

и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учѐтом его потреб-

ностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального общего 

образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся или для детей социальных групп, нужда-

ющихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своѐ педагогическое ма-

стерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: — фор-

мирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интел-

лектуальное 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; — ста-

новление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимо-

сти; — обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; — до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее — дети с ОВЗ); — обеспечение доступности получения качественного начального об-

щего образования; — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще-

ственно полезной деятельности; — организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
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научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; — участие обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; — 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. 

Создавая программу начального общего образования, МБОУ Краснокоммунарская СОШ учитывала 

следующие принципы еѐ формирования. 

Принцип учѐта 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 учѐта языка обучения: с учѐтом 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 учѐта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает конструи-

рование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы форми-

рования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы разра-

ботки 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.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеуроч-

ной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание 

чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действи-

тельности. 

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. Объѐм учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных меро-

приятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов.  

В программе определяются основные механизмы еѐ реализации, наиболее целесообразные с учѐ-

том традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и кон-

тингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, 

следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факульта-

тивов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллекту-

альные марафоны и т. п.). Положительные результаты даѐт привлечение к образовательной дея-

тельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных 

и театральных студий. Эффективным механизмом реализации программ является использование 

индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп.  

 

Общая характеристика программы начального образования  

Программа начального общего образования является стратегическим документом МБОУ Красно-

коммунарская СОШ  выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Россий-
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ской Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная организация само-

стоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а 

также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учѐтом 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 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих 

требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы начального образования 

следует особо учитывать статус ребѐнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети 

с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они 

с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться под-

держивается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всѐ это 

побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и под-

держку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в 

этом возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в про-

грамме начального общего образования, причѐм внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учѐтом темпа обучаемости, уровня интеллектуального раз-

вития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому 

учащемуся.  

В исключительных случаях образовательная организация может с учѐтом особых успехов обучаю-

щихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребѐнка сократить срок обучения в 

начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным 

планам. Вместе с тем образовательная организация должна учитывать, что чем более длителен срок 

обучения в начальной школе (во многих западных странах начальное звено — шестилетнее), тем более 

качественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как пред-

посылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном 

звене возможно в исключительных случаях.  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Всѐ наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые резуль-

таты 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 еѐ 

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

Личностные результаты освоения достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, комму-

никативных 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 овладе-

вают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных 

учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система 

оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы. При 
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определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются 

формы и виды контроля, а также требования к объѐму и числу проводимых контрольных, провероч-

ных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы 

общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных про-

цедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать образова-

тельную среду. Все особенности еѐ конструирования прописываются в организационном разделе 

программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 

использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), специально 

оборудованных территорий для занятий физической культурой и спортом и т. п.  

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие положения 

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

формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным требо-

ваниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования». Это означает, что ФГОС задаѐт основные требования к образовательным ре-

зультатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит ос-

новой при разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке образова-

тельных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями яв-

ляются ориентация образовательного процесса на 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 деятельности в образовательной организации 

являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга об-

разовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа ат-

тестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. Эти требования конкретизиро-

ваны в разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценки; 

итоговую оценку; 
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промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

итоговую аттестацию. 

    В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует систем-

но-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные 

в деятельностной форме. 

    Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит основой для ор-

ганизации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержа-

нию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

    Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за счѐт 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, це-

ленаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает до-

статочным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала 

     Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной ин-

формации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другие) для интерпрета-

ции полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том числе 

оценок творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в самостоя-

тельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.  

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего представ-

ления о воспитательной деятельности образовательной организации и еѐ влиянии на коллектив обу-

чающихся. 
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При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил взаи-

модействия с обучающимся с учѐтом его индивидуально-психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы резуль-

татов:  

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значимые каче-

ства личности;  

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

стие в социально значимой деятельности. 

 Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может осуществлять оценку 

только следующих качеств:  

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно интегриро-

вать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируемых 

результатов освоения ОП НОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

 Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

 Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает формиро-

вание и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских действий, 

умений работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся 

умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
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предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у обуча-

ющихся умений: 

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

предложенных учителем вопросов; 

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

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐн-

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий обес-

печивает сформированность у обучающихся умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске в 

информацинно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет); 

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

ветствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает форми-

рование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
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дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

     Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата плани-

рования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать дей-

ствия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность вы-

бранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в ходе текущей 

и промежуточной оценки по учебному предмету, так и администрацией образовательной организации 

в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разре-

шать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, ком-

муникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных действий. 

Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического совета об-

разовательной организации. Инструментарий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и позна-

вательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, уме-

ний и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 
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успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в ходе проце-

дур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фиксируются 

в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно вклю-

чать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий.  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) 

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках стар-

товой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счѐтом. 

 Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

 Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в осво-

ении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обу-

чающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, спо-

собствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 
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взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учѐтом особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в конце каждого 

учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном жур-

нале. 

 Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс. 

 Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному предмету. Пред-

метом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи, построенные на основном содержании учебного предмета с учѐтом форми-

руемых метапредметных действий. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ( В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ. 

Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная область "Русский язык и ли-

тературное чтение") (далее соответственно - программа по русскому языку, русский язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

русскому языку. 

 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тема-

тического планирования. 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом 

классе завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных 

и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с учетом возрастных 

особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, мета-
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предметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

Пояснительная записка. 

 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена на основе тре-

бований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе вос-

питания. 

 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и универсальных учебных 

действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать информацию 

из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка яв-

ляется основой всего процесса обучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении 

этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности обу-

чающихся, особенно таких ее компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, обще-

культурная и социальная грамотность. 

 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, 

развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

способствует формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим сред-

ством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других 

народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом 

определяют возможность самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных 

жизненно важных для человека областях. 

 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокуль-

турных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том 

числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные дости-

жения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной куль-

туры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами яв-

ляются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и культур на 

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

народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка меж-

национального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 
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овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетика, гра-

фика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного рус-

ского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунк-

туационных) и речевого этикета; 

 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 

миром и дальнейшему успешному образованию. 

 

русскому языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы 

по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать первона-

чальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского лите-

ратурного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи раз-

вития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 

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

общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 

предметом "Литературное чтение". 

 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по 

годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного класса. 

 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на уровне началь-

ного общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися русского языка: лич-

ностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с 

учетом методических традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне начального 

общего образования. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого 

года русского языка. 

 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по классам, осно-

ванное на логике развития предметного содержания и учете психологических и возрастных особен-

ностей обучающихся. 

 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных методических 

подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной части содержания 

учебного предмета. 

 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение обучающи-

мися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспек-
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тивность в изучении русского языка на уровне начального общего образования и готовности обуча-

ющегося к дальнейшему обучению. 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 675 (5 часов в неделю в каждом 

классе): в 1 классе - 165 часов, во 2 - 4 классах - по 170 часов. 

 

Содержание обучения в 1 классе. 

 

Обучение грамоте. 

 

Начальным этапом изучения учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение" в 1 классе 

является учебный курс "Обучение грамоте": обучение письму идет параллельно с обучением чтению. 

На учебный курс "Обучение грамоте" рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 5 часов учебного 

предмета "Русский язык" (обучение письму) и 4 часа учебного предмета "Литературное чтение" 

(обучение чтению). Продолжительность учебного курса "Обучение грамоте" зависит от уровня под-

готовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

 

Развитие речи. 

 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, на 

основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

 

Слово и предложение. 

 

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

 

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

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

 

Фонетика. 

 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности 

звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или 

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

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и со-

гласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в 

слове. Ударный слог. 

 

Графика. 

 

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

как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функции букв е, е, ю, я. Мягкий знак как по-

казатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Последовательность букв в 

русском алфавите. 

 

Чтение. 

 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 
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чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (прого-

варивание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 

Письмо. 

 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические тре-

бования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Приемы и последовательность правильного списывания текста. 

 

Орфография и пунктуация. 

 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях "жи", "ши" (в положении под ударением), "ча", "ща", "чу", "щу"; прописная 

буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос по 

слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 

Систематический курс. 

 

Общие сведения о языке. 

 

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

 

Фонетика. 

 

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

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

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

 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения 

согласных). 

 

Графика. 

 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение при письме твердости согласных звуков буквами 

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

"е", "е", "ю", "я", "и". Функции букв "е", "е", "ю", "я". Мягкий знак как показатель мягкости предше-

ствующего согласного звука в конце слова. 

 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, например, стол и конь. 

 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 
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Орфоэпия. 

 

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

русского литературного языка (на основе ограниченного перечня слов, отрабатываемого в учебнике, 

включенном в федеральный перечень учебников <16> (далее - учебник). 

 

Лексика. 

 

Слово как единица языка (ознакомление). 

 

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

 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

 

Синтаксис. 

 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предло-

жении при помощи смысловых вопросов. 

 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

 

Орфография и пунктуация. 

 

Правила правописания и их применение: 

 

раздельное написание слов в предложении; 

 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках 

животных; 

 

перенос слов (без учета морфемного членения слова); 

 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), "ча", "ща", "чу", "щу"; 

 

сочетания "чк", "чн"; 

 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учеб-

ника); 

 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

 

Алгоритм списывания текста. 

 

Развитие речи. 

 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

 

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

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 
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Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

 

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать работу над 

рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуни-

кативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности гласных 

и согласных звуков; твердых и мягких согласных звуков; 

 

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

дения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сходства и раз-

личия; 

 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твердых со-

гласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова к мо-

дели; 

 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому слова-

рику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

 

анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого 

этикета; 

 

соблюдать правила ведения диалога; 
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воспринимать разные точки зрения; 

 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

 

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

ставе слова. 

 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при 

списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотно-

сить цель и результат. 

 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 

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

списывании слов, предложений, с использованием указаний педагога о наличии ошибки; 

 

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

 Совместная деятельность: 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по ее достижению, 

распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

 

Общие сведения о языке. 

 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первона-

чальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ. 

 

Фонетика и графика. 

 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных 

гласных звуков, согласного звука [й'] и гласного звука [и], твердых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']; обозначение при 

письме твердости и мягкости согласных звуков, функции букв "е", "е", "ю", "я" (повторение изучен-

ного в 1 классе). 

 

Парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки. 

 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 
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Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный 

твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

 

Функции "ь": показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; разде-

лительный. Использование при письме разделительных "ъ" и "ь". 

 

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

после гласных). 

 

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

 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

 

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

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

 

Орфоэпия. 

 

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

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Ис-

пользование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практи-

ческих задач. 

Лексика. 

 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выяв-

ление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточ-

нение значения с помощью толкового словаря. 

 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

 

Состав слова (морфемика). 

 

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

(родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омо-

нимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. 

 

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

 

Морфология. 

 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы ("кто?", "что?"), употребление в речи. 

 

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

ление в речи. 
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Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы ("какой?", "какая?", "какое?", "ка-

кие?"), употребление в речи. 

 

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

"без", "над", "до", "у", "о", "об" и другие. 

 

Синтаксис. 

 

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

 

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

за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. 

 

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

ные предложения. 

 

Орфография и пунктуация. 

 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учета 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях "жи", "ши" (в положении под 

ударением), "ча", "ща", "чу", "щу"; сочетания "чк", "чн" (повторение правил правописания, изученных 

в 1 классе). 

 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

 

Правила правописания и их применение: 

 

разделительный мягкий знак; 

 

сочетания "чт", "щн", "нч"; 

 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 

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

 

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

графические названия; 

 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

 

Развитие речи. 
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Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного 

мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

другие). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с использо-

ванием личных наблюдений и на вопросы. 

 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложений 

в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Коррек-

тирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 

 

Поздравление и поздравительная открытка. 

 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, содер-

жащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

 

Подробное изложение повествовательного текста объемом 30-45 слов с использованием вопросов. 

 

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать работу над 

рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуни-

кативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова и 

слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия; 

 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и различие лексического 

значения; 

 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи чередования; 

 

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

 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 

 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, 

текст); 

 

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

ренными (родственными). 

 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

выбирать источник получения информации: словарь учебника для получения информации; 

 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

"читать" информацию, представленную в схеме, таблице; 

 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления инфор-

мации. 

 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдения за языковыми единицами; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение о результатах наблюдения за языковыми 

единицами; 

 

строить устное диалогическое выказывание; 

 

строить устное монологическое высказывание на определенную тему, на основе наблюдения с со-

блюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного текста. 

 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому 

языку; 
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корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в 

слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

 

Совместная деятельность: 

 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и групповых 

заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и 

высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, 

мирно решать конфликты (в том числе с помощью учителя); 

 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат. 

 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

 

Сведения о русском языке. 

 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: наблюде-

ние, анализ, лингвистический эксперимент. 

 

Фонетика и графика. 

 

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

(мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функции раздели-

тельных мягкого и твердого знаков, условия использования при письме разделительных мягкого и 

твердого знаков (повторение изученного). 

 

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

носимыми согласными. 

 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

 

Орфоэпия. 

 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб-

нике). 

 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

 

Лексика. 

 

Повторение: лексическое значение слова. 

 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

 

Состав слова (морфемика). 
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Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных 

(родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омо-

нимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть 

слова (повторение изученного). 

 

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

слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфе-

мами окончания, корня, приставки, суффикса. 

 

Морфология. 

 

Части речи. 

 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные 

единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего 

рода. Падеж имен существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное. Изменение имен существительных по падежам и числам (склонение). Имена существи-

тельные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

 

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

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имен прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме имен прилагательных на "-ий", "-ов", "-ин"). Склонение имен прилага-

тельных. 

 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование 

личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Настоящее, 

будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в про-

шедшем времени. 

 

Частица "не", ее значение. 

 

 Синтаксис. 

 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между сло-

вами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). Предложения распространенные и нераспространенные. 

 

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

Орфография и пунктуация. 

 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 

 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

 

Правила правописания и их применение: 
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разделительный твердый знак; 

 

непроизносимые согласные в корне слова; 

 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

 

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне наблюдения); 

 

безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (на уровне наблюдения); 

 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 

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

 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

 

Развитие речи. 

 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, от-

каз и другие Соблюдение норм речевого этикета орфоэпических норм в ситуациях учебного и быто-

вого общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мне-

ние в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности; контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

 

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

новная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

 

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

тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов "и", "а", "но". Ключевые слова в тексте. 

 

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

заданного типа. 

 

Жанр письма, объявления. 

 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом метапредметных ре-

зультатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различные граммати-

ческие признаки; 
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сравнивать тему и основную мысль текста; 

 

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

типа текста; 

 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; объединять имена суще-

ствительные в группы по определенному грамматическому признаку (например, род или число), са-

мостоятельно находить возможный признак группировки; 

 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; ориентироваться в 

изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, 

склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предложенных учи-

телем критериев; 

 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по изменению 

текста; 

 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое ини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

 

формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, подкреплять их доказатель-

ствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных критери-

ев). 

 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата наблюдения 

за языковыми единицами. 

 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 

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

ситуации общения; 
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подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного 

мини-исследования, проектного задания; 

 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 

планировать действия по решению орфографической задачи; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 

 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении в 

слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при списывании текстов и 

записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллек-

тивных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного задания на ос-

нове предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием предложенных образцов; 

 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, об-

суждать процесс и результат совместной работы; 

 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять са-

мостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха деятельности. 

 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

 

Сведения о русском языке. 

 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение, 

анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика. 

 

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

Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

 

Орфоэпия. 

 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний 

звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 
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Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения 

слов. 

 

Лексика. 

 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые случаи). 

 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

 

Состав слова (морфемика). 

 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

 

Основа слова. 

 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

 

Морфология. 

 

Части речи самостоятельные и служебные. 

 

Имя существительное. Склонение имен существительных (кроме существительных на "-мя", "-ий", 

"-ие", "-ия"; на "-ья", например, "гостья"; на "-ье", например, "ожерелье" во множественном числе; а 

также кроме собственных имен существительных на "-ов", "-ин", "-ий"); имена существительные 1, 2, 

3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного 

(повторение). Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения l-ro и 3-го лица единствен-

ного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). I и II 

спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

 

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

 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

 

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

 

Частица "не", "ее" значение (повторение). 

 

Синтаксис. 

 

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

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды 
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предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между сло-

вами в предложении (при помощи смысловых вопросов); распространенные и нераспространенные 

предложения (повторение изученного). 

 

Связь между словами в словосочетании. 

 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами "а", "но", с одиночным союзом "и". 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

 

Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: сложносочиненные с сою-

зами "и", "а", "но"; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

 

Орфография и пунктуация. 

 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как осо-

знание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке соб-

ственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

 

Правила правописания и их применение: 

 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на "-мя", "-ий", 

"-ие", "-ия", на "-ья", например, "гостья", на "-ье", например, "ожерелье" во множественном числе, а 

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

 

безударные падежные окончания имен прилагательных; 

 

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

 

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

 

безударные личные окончания глаголов; 

 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными союзами "и", "а", "но" и 

без союзов. 

 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

 

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

 

Развитие речи. 

 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного 

общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другие); диалог; монолог; отражение темы 

текста или основной мысли в заголовке. 

 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. 

 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 
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Сочинение как вид письменной работы. 

 

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

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

 

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом метапредметных ре-

зультатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; устанавливать ос-

нования для сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличающихся грамматическими 

признаками; 

 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

 

объединять глаголы в группы по определенному признаку (например, время, спряжение); 

 

объединять предложения по определенному признаку, самостоятельно устанавливать этот признак; 

 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределенная форма, однородные 

члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее целе-

сообразный (на основе предложенных критериев); 

 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, морфемный, 

морфологический, синтаксический); 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-исследования); 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предло-

женного алгоритма; 

 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках ин-

формации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить дополнительную ин-

формацию, используя справочники и словари; 
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распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа ее проверки; 

 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для выполнения заданий 

по русскому языку информации в Интернете; 

 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для выражения эмоций в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении результатов 

наблюдения за орфографическим материалом; 

 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), определяя необхо-

димый в данной речевой ситуации тип текста; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

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

 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия для 

преодоления ошибок; 

 

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

 

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в нее; 

 

принимать оценку своей работы. 

 

Совместная деятельность: 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 
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оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов, планов, идей. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне начального общего об-

разования. 

 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы личностные результаты: 

 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского языка, от-

ражающего историю и культуру страны; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 

 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении 

и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных от-

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

 

2) духовно-нравственное воспитание: 

 

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

 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жизненного и чита-

тельского опыта; 

 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием языковых 

средств для выражения своего состояния и чувств; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 

3) 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 искусстве слова; осознание важности русского языка как средства 

общения и самовыражения; 
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4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

 

5) трудовое воспитание: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из текстов, с 

которыми идет работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий 

при обсуждении примеров из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка; 

 

6) экологическое воспитание: 

 

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

 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

7) ценность научного познания: 

 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные представления о 

системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 

 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоя-

тельность в его познании. 

 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универ-

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать осно-

вания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лек-

сическое значение и другие); устанавливать аналогии языковых единиц; 

 

объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку; 

 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, пред-

ложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, са-

мостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предло-

женного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 



35 

 

 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, де-

лать выводы. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситу-

ации; 

 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный (на основе 

предложенных критериев); 

 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сход-

ных ситуациях. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой инфор-

мации, для уточнения; 

 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании пред-

ложенного учителем способа ее проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о напи-

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

 

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

учебной задачей; 

 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 
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признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 

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

речевой ситуацией; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о ре-

зультатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

 

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

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибки; 

 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объективно оцени-

вать их по предложенным критериям. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при осуществлении совместной дея-

тельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллек-

тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 
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оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

 

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

научится: 

 

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; 

 

выделять звуки из слова; 

 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й'] и гласный 

звук [и]); 

 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

 

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

 

различать понятия "звук" и "буква"; 

 

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

согласных); определять в слове ударный слог; 

 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами "е", "е", "ю", "я" и буквой "ь" в конце 

слова; 

 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв рус-

ского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки пре-

пинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в 

начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос 

слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа "согласный + гласный"); гласные после ши-

пящих в сочетаниях "жи", "ши" (в положении под ударением), "ча", "ща", "чу", "щу"; непроверяемые 

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

 

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

более 25 слов; 

 

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

объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

 

понимать прослушанный текст; 

 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соот-

ветствии со знаками препинания в конце предложения; 
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находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 

составлять предложение из набора форм слов; 

 

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

 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 классе обучающийся 

научится: 

 

осознавать язык как основное средство общения; 

 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный 

(непарный) по твердости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со стечением со-

гласных); 

 

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

"е", "е", "ю", "я"; 

 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

 

находить однокоренные слова; 

 

выделять в слове корень (простые случаи); 

 

выделять в слове окончание; 

 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять зна-

чение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

терминов); 

 

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

 

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

 

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

 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

 

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

безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в име-

нах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написа-

ние предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 
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правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объемом не 

более 50 слов; 

 

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

45 слов с учетом изученных правил правописания; 

 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2 - 4 предложения на определенную 

тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1 -2 

предложения); 

 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 

писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с использованием во-

просов; 

 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач. 

 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе обучающийся 

научится: 

 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

 

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

 

определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава, в том числе с учетом функций букв "е", "е", "ю", "я", в словах с раз-

делительными "ь", "ъ", в словах с непроизносимыми согласными; 

 

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

слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синони-

мы; 

 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам 

разных частей речи; 

 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
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определять значение слова в тексте; 

 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имен существительных: 

род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен прилагательных: 

род, число, падеж; 

 

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

падежом, числом и родом имен существительных; 

 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и "что сделать?"; 

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

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

 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 

различать предлоги и приставки; 

 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 

распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; применять изученные 

правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфогра-

фическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твердый 

знак; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; не с глаголами; раздельное 

написание предлогов со словами; 

 

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

 

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

 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации простые вы-

воды (1 - 2 предложения); 

 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (3 - 5 предложений на определенную 

тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; со-

здавать небольшие устные и письменные тексты (2 - 4 предложения), содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов "и", "а", 

"но"); 
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определять ключевые слова в тексте; 

 

определять тему текста и основную мысль текста; 

 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое 

содержание; 

 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач; 

 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классе обучающийся 

научится: 

 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как 

одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межна-

ционального общения; 

 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

 

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту; 

 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава 

слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по комплексу 

освоенных грамматических признаков; 

 

определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, число, падеж; прово-

дить разбор имени существительного как части речи; 

 

определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном числе), число, па-

деж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 

устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем вре-

мени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 
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определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; 

 

различать предложение, словосочетание и слово; 

 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 

различать распространенные и нераспространенные предложения; 

 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными чле-

нами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 

разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочиненные с союзами "и", "а", "но" и бессоюзные сложные предложения без называния 

терминов); составлять простые распространенные и сложные предложения, состоящие из двух про-

стых (сложносочиненные с союзами "и", "а", "но" и бессоюзные сложные предложения без называния 

терминов); 

 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

 

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (пе-

речень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имен суще-

ствительных (кроме существительных на "-мя", "-ий", "-ие", "-ия", на "-ья", например, "гостья"; на 

"-ье", например, ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен существи-

тельных на "-ов", "-ин", "-ий"); безударные падежные окончания имен прилагательных; мягкий знак 

после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие 

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

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

 

правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

 

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

 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным правилам; 

 

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

средства в ситуации общения; 

 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4 - 6 предложений), соблюдая ор-

фоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

 

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

письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с использованием 

темы или основной мысли; 

 

корректировать порядок предложений и частей текста; 
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составлять план к заданным текстам; 

 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и письменно 

простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; использовать ознакомительное чтение в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

 

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

электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

 

Тематическое планиование 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Слово и предложение  5   http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

1.2 Фонетика  23   http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

1.3 Письмо  70   http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

1.4 Развитие речи  2   http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

Итого по разделу  100   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 
Общие сведения о 

языке 
 1   http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

2.2 Фонетика  4   http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

2.3 Графика  4   http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

2.4 Лексика и морфология  12   http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

2.5 Синтаксис  5   http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

2.6 
Орфография и 

пунктуация 
 14   http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

2.7 Развитие речи  10   http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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Итого по разделу  50   

Резервное время  15    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 165   0   

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

1 
Общие сведения о 

языке 
 1   http://school-collection.edu.ru/catalog/  

2 
Фонетика и 

графика 
 6   http://school-collection.edu.ru/catalog/  

3 Лексика   10   http://school-collection.edu.ru/catalog/  

4 Состав слова  14   http://school-collection.edu.ru/catalog/  

5 Морфология  19   http://school-collection.edu.ru/catalog/  

6 Синтаксис  8   http://school-collection.edu.ru/catalog/  

7 
Орфография и 

пунктуация 
 50   8  http://school-collection.edu.ru/catalog/  

8 Развитие речи  30   http://school-collection.edu.ru/catalog/  

Резервное время  32   4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАМ-

МЕ 

 170   12   

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

1 
Общие сведения о 

языке 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

2 Фонетика и графика  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

3 Лексика   5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

4 Состав слова  9   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

5 Морфология  43   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

6 Синтаксис  13   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

7 
Орфография и 

пунктуация 
 50   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

8 Развитие речи  30   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f410de8 

Резервное время  17   5   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 170   5   

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

1 
Общие сведения о 

языке 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

2 Фонетика и графика  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

3 Лексика   5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

4 Состав слова  5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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5 Морфология  43   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

6 Синтаксис  16   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

7 
Орфография и 

пунктуация 
 50   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

8 Развитие речи  30   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411da6 

Резервное время  18   4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 170   4   

 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение". 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение" (предметная 

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

ратурному чтению, литературное чтение) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место 

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

татам. 

 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содер-

жание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать сред-

ствами литературного чтения с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают лич-

ностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

 

 

Пояснительная записка. 

 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей про-

грамме воспитания. 

 

Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня начального общего об-

разования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, станов-

ление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и даль-

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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нейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, ре-

чевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов работы с раз-

личными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учетом этого 

направлено на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих спо-

собностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематиче-

ского курса литературы. 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования 

и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

 

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

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литератур-

ного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также 

будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач: 

 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного твор-

чества для всестороннего развития личности человека; 

 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного исполь-

зования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с представ-

ленными предметными результатами по классам; 

 

овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание и использование 

информации для решения учебных задач. 

 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного со-

держания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 

программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

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

деятельность. 

 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены обще дидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственноэстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 
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Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формиро-

вание функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность до-

стижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные 

учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего образо-

вания. 

 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапред-

метные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за 

каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету "Лите-

ратура", который изучается на уровне основного общего образования. 

 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным интегриро-

ванным учебным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 180 часов: русского языка 100 

часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в 

период обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. После периода 

обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На 

литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изуче-

ния литературного чтения во 2 - 4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в не-

делю в каждом классе). 

 

 

Содержание обучения в 1 классе. 

 

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

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырех произведе-

ний). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и 

волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклор-

ной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои 

сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных 

(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, 

людям, предметам). 

 

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

и рак" и другие, литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинского "Петух и со-

бака", сказки В.Г. Сутеева "Кораблик", "Под грибом" и другие (по выбору). 

 

Произведения о детях. Понятие "тема произведения" (общее представление): чему посвящено, 

о чем рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие ка-

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

(общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Тол-

стого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика 

героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соот-

ношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственноэтических поня-

тий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 
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Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Худо тому, кто добра не делает никому", Л.Н. 

Толстой "Косточка", Е.А. Пермяк "Торопливый ножик", В.А. Осеева "Три товарища", А.Л. 

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

 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 

природе (на примере трех-четырех доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, 

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

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

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

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при выразительном 

чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных 

жанров. Потешка - игровой народный фольклор. Загадка - средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы - проявление народной мудрости, средство воспитания по-

нимания жизненных правил. 

 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

 

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

Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных воспитание 

добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и науч-

но-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

 

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

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

 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее 

одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Ми-

тяева и других). Осознание нравственноэтических понятий: чувство любви как привязанность 

одного человека к другому (матери к ребенку, детей к матери, близким), проявление любви и 

заботы о родных людях. 

 

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

Митяев "За что я люблю маму" и другие (по выбору). 

 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трех произведений). 

Способность автора произведения находить чудесное в каждом жизненном проявлении, не-

обычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реали-

стических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

 

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

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

 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга - 
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источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориенти-

ровки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 

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

восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения; 

 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 

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

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

рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

 

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

и литературная), стихотворение, рассказ); 

 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произ-

ведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его по-

ступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способ-

ствует формированию умений: 

 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах 

зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

 

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

ветствуют иллюстрации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия (далее - УУД) способствуют формиро-

ванию умений: 

 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать со-

беседника, отвечать на вопросы, высказывать свое отношение к обсуждаемой проблеме; 

 

пересказывать (устно) содержание произведения с использованием вопросов, рисунков, 

предложенного плана; 

 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 
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описывать свое настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться 

за помощью к педагогическому работнику; 

 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской деятельно-

сти. 

 

Совместная деятельность способствует формированию умений: проявлять желание работать в 

парах, небольших группах; проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договари-

ваться, ответственно выполнять свою часть работы. 

 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

 

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

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

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

понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с 

главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искус-

стве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других). 

 

Произведения для чтения: И.С. Никитин "Русь", Ф.П. Савинов "Родина", А.А. Прокофьев 

"Родина" и другие (по выбору). 

 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, 

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

произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со 

словом, "перевертыш событий" как основа построения небылиц. Ритм и счет как основные 

средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка 

как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка - выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бы-

товые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: 

герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о вол-

шебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные 

герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и 

культуры. 

 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народные 

песни, русская народная сказка "Каша из топора", русская народная сказка "У страха глаза 

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

сказки народов России (1 - 2 произведения) и другие. 

 

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

(осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 
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Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времен года). Средства вырази-

тельности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создает пейзаж-

ная лирика. Отражение темы "Времена года" в картинах художников (на примере пейзажей 

И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных 

произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 

 

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

няя...", А.А. Плещеев "Осень", А.К. Толстой "Осень. Обсыпается наш сад...", М.М. Пришвин 

"Осеннее утро", Г.А. Скребицкий "Четыре художника", Ф.И. Тютчев "Чародейкою Зимою", 

"Зима недаром злится", И.С. Соколов-Микитов "Зима в лесу", С.А. Есенин "Поет зима - аук-

ает...", И.З. Суриков "Лето" и другие. 

 

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

круга чтения: не менее четырех произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, 

В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, 

терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произ-

ведения (введение понятия "главный герой"), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Филиппок", Е.А. Пермяк "Две пословицы", Ю.И. 

Ермолаев "Два пирожных", В.А. Осеева "Синие листья", Н.Н. Носов "На горке", "Заплатка", 

А.Л. Барто "Катя", В.В. Лунин "Я и Вовка", В.Ю. Драгунский "Тайное становится явным" и 

другие (по выбору). 

 

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

(произведения по выбору, не менее четырех). Фольклорная основа авторских сказок: срав-

нение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части текста, 

их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

 

Произведения для чтения: народная сказка "Золотая рыбка", А.С. Пушкин "Сказка о рыбаке и 

рыбке", народная сказка "Морозко", В.Ф. Одоевский "Мороз Иванович", В.И. Даль "Девочка 

Снегурочка" и другие. 

 

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

гадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авто-

ров). Дружба людей и животных - тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Би-

анки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов живот-

ных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаи-

ческих произведений о животных. Описание животных в художественном и научнопознава-

тельном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и 

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

примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок 

(поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования 

термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

 

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

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

щенок", В.В. Бианки "Музыкант", Е.И. Чарушин "Страшный рассказ", С.В. Михалков "Мой 

щенок" и другие (по выбору). 

 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в твор-
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честве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных се-

мейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к 

старшему поколению, радость общения и защищенность в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы. 

 

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

Осеева "Сыновья", С.В. Михалков "Быль для детей", С.А. Баруздин "Салют" и другие (по 

выбору). 

 

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

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

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

сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

 

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

стручка" и другие (по выбору). 

 

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

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

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 

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

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

точного оценивания); 

 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о 

детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного 

народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, 

литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, 

находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, 

сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий 

(действий) в сказке и рассказе; 

 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в 

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

слова с использованием контекста и по словарю. 
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способ-

ствует формированию умений: 

 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

 

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

рекомендованного списка; 

 

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

жание книги; 

 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 

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

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

 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

 

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

основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

 

описывать (устно) картины природы; 

 

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

 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 

оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произведе-

ния; 

 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 

 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) произве-

дения; 

 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 

выбирать себе партнеров по совместной деятельности; 

 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий ре-

зультат работы. 
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Содержание обучения в 3 классе. 

 

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

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

ность к прошлому и настоящему своей страны и родного края - главные идеи, нравственные 

ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаи-

ческих произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков. Осознание нравственно-этических 

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

чизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к 

произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: инто-

нация, темп, ритм, логические ударения. 

 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Наше отечество", М.М. Пришвин "Моя Родина", 

С.А. Васильев "Россия", Н.П. Кончаловская "Наша древняя столица" (отрывки) и другие (по 

выбору). 

 

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

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

гадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и 

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

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

произведениях народов России. 

 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

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

строение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, ил-

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

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

Составление плана сказки. 

 

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

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

важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 

исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, ка-

кими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их 

особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление 

в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного 

произведения. 

 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка "Иван-царевич и 

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

 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин - великий русский поэт. Лирические произведения 

А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. 

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

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди"). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности 

сюжета, прием повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольк-
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лорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

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

 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди", "В тот год осенняя 

погода...", "Опрятней модного паркета..." и другие (по выбору). 

 

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

чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов - великий русский баснописец. Басни 

И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая 

мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

 

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

и очки" и другие (по выбору). 

 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX - XX веков. Лирические произ-

ведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов 

и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. 

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

ства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, ее выразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. Живопис-

ные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств со-

здания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном 

искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев "Есть в осени первоначальной...", А.А. Фет "Кот поет, 

глаза прищуря", "Мама! Глянь-ка из окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. Есенин "Береза", 

Н.А. Некрасов "Железная дорога" (отрывок), А.А. Блок "Ворона", И.А. Бунин "Первый снег" и 

другие (по выбору). 

 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль (не менее трех произведений). Рассказ как повествование: связь со-

держания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, за-

вязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. 

Сюжет рассказа: основные события, главные герои, различение рассказчика и автора произ-

ведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

 

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

 

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

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

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

 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин "Лягушка-путешественница", И.С. Соколов-Микитов 

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

 

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

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

произведений): 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, объекты 

описания (портрет героя, описание интерьера). 

 

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

"Кот-ворюга", Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш" и другие (по выбору). 

 

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

"Дети на войне". Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведе-

ния: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая об-

становка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произ-

ведения по выбору двух-трех авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев 

произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев "На ялике", А. Гайдар "Тимур и его команда" (от-

рывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувели-

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

Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения), Н.Н. 

Носов "Веселая семейка" и другие (по выбору). 

 

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

турные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сю-

жет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики за-

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

 

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

(по выбору). 

 

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

чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской дея-

тельности. Использование с учетом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, 

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

кусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 

читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 

произведения; 
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различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские про-

изведения; 

 

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

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

лять композицию произведения, характеризовать героя; 

 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

 

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

ного жанра, но разной тематики; 

 

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

терьер). 

 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способ-

ствуют формированию умений: 

 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную (иллюстра-

ция), звуковую (музыкальное произведение); 

 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного 

искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 

читать текст с разными интонациями, передавая свое отношение к событиям, героям произ-

ведения; 

 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

 

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

 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; 

 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

 

понимать цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи 

вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 
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Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 

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

равноправие и дружелюбие; 

 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать несложные 

произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о 

манере ее исполнения в соответствии с общим замыслом; 

 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части ра-

боты, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

 

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

творных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по выбору, не 

менее четырех, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. 

Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле в 

литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных 

народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для 

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

Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. 

Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями 

на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

 

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

"О Родине большой и малой" (отрывок), С.Т. Романовский "Ледовое побоище", С.П. Алексеев 

(1 - 2 рассказа военноисторической тематики) и другие (по выбору). 

 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произ-

ведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. 

Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора 

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

произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство 

фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме 

("бродячие" сюжеты). 

 

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

страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алеши Поповича, Добрыни Никитича, 

Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художе-

ственной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устарев-

шие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные былин-

но-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова. 
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Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2 - 3 

сказки по выбору), сказки народов России (2 - 3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье 

Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче (1 - 2 по выбору). 

 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. 

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

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

"Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". Фольклорная основа авторской сказки. По-

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

 

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

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

 

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

басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михал-

кова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трех). Развитие событий в басне, ее герои 

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

герои, особенности языка. 

 

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

"Стрекоза", Л.Н. Толстой "Стрекоза и муравьи" и другие. 

 

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

менее трех). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

рифма, ритм. Метафора как "свернутое" сравнение. Строфа как элемент композиции стихо-

творения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лер-

монтова. 

 

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

как сын..." и другие. 

 

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

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

и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность автор-

ской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

 

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

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

 

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

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

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее 

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

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

произведений, герой лирического произведения. Авторские приемы создания художествен-

ного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, сино-

нимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллю-

страция к лирическому произведению. 
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Произведения для чтения: В.А. Жуковский "Загадка", И.С. Никитин "В синем небе плывут над 

полями...", Ф.И. Тютчев "Как неожиданно и ярко", А.А. Фет "Весенний дождь", Е.А. Бара-

тынский "Весна, весна! Как воздух чист...", И.А. Бунин "Листопад" (отрывки) и другие (по 

выбору). 

 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трех произведений): рассказ (художе-

ственный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее 

представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. От-

рывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого "Детство". Особенности художествен-

ного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рас-

сказах Л.Н. Толстого. 

 

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

другие (по выбору). 

 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита 

и охрана природы как тема произведений литературы. 

 

Круг чтения (не менее трех авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, 

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

 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. Пришвин "Выскочка" и другие (по 

выбору). 

 

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

отношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трех авторов): 

А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный 

портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Ос-

новные события сюжета, отношение к ним героев. 

 

Произведения для чтения: А.П. Чехов "Мальчики", Н.Г. Гарин-Михайловский "Детство Темы" 

(отдельные главы), М.М. Зощенко "О Леньке и Миньке" (1 - 2 рассказа из цикла), К.Г. Пау-

стовский "Корзина с еловыми шишками" и другие. 

 

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

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

 

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

содержание. 

 

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

 

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

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

Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и 

театре. 
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Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения по 

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

 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Ли-

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

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

 

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

чения Гулливера" (отдельные главы), М. Твен "Том Сойер" (отдельные главы) и другие (по 

выбору). 

 

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

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

ческий, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, 

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

га-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с ис-

точниками периодической печати. 

 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 

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

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

точного оценивания); 

 

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

текста; 

 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаи-

мосвязь между событиями, эпизодами текста; 

 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно вы-

бирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

 

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

нарушенную последовательность; 

 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), 

выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способ-

ствуют формированию умений: 

 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соот-

ветствии с учебной задачей; 

 

характеризовать книгу по ее элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, ил-

люстрации, примечания и другие); 

 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 

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

учебным и художественным текстам; 

 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

 

оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 

 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, 

на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 

понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организо-

вывать читательскую деятельность во время досуга; 

 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 

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

особенностей произведения и героев; 

 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины воз-

никших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании (читать по ролям, разыгры-

вать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оцени-

вать свой вклад в общее дело. 
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Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне началь-

ного общего образования. 

 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в про-

цессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную ди-

намику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, са-

моразвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литератур-

ному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, 

развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социо-

культурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформи-

рованных представлений и отношений на практике. 

 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

 

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

изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естествен-

ной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

 

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

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

межличностных отношений. 

 

2) духовно-нравственное воспитание: 

 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 

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

висимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и си-

стематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

 

3) эстетическое воспитание: 

 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 
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видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, го-

товность выражать свое отношение в разных видах художественной деятельности; 

 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, созда-

ющих художественный образ. 

 

4) трудовое воспитание: 

 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бе-

режное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям. 

 

5) экологическое воспитание: 

 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отраженных в литературных произведениях; 

 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

 

6) ценности научного познания: 

 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, по-

нимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами лите-

ратуры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности 

и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его ав-

тора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам; 
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находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по пред-

ложенному алгоритму; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

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

предложенных учителем вопросов; 

 

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

 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

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

 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

 

выбирать источник получения информации; 

 

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

заданному алгоритму; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа ее проверки; 

 

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

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

 

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

ветствии с учебной задачей; 

 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универ-

сальных учебных действий: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 

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

 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

 

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

 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных уни-

версальных учебных действий: 

 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 

ответственно выполнять свою часть работы; 

 

оценивать свой вклад в общий результат; 

 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов; 
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планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе обу-

чающийся научится: 

 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художе-

ственных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных наро-

дов; 

 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объему произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихо-

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

 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 

различать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной 

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

стихотворения); 

 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произве-

дения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки 

(положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с ис-

пользованием словаря; 

 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы 

о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия 

(автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности собы-

тий, с использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного 

плана; 

 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; составлять вы-

сказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

 

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

 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
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выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учетом рекомендован-

ного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соот-

ветствии с учебной задачей. 

 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 классе обу-

чающийся научится: 

 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 

ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 

обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

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

нравственноэтических понятиях в контексте изученных произведений; 

 

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

восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихо-

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

 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произ-

ведения (ритм, рифма); 

 

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

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 

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

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

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

 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и глав-

ную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

 

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

жения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

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

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

 

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

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

 

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

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

 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую 
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принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

 

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

третьего лица; 

 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

 

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

ложений); 

 

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

 

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

циям, предисловию, условным обозначениям; 

 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соот-

ветствии с учебной задачей. 

 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 классе обу-

чающийся научится: 

 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной 

литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

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

но-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 

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

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

 

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

восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произве-

дений; 

 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произ-

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

 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

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

 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 
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народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 

литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

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

ный); 

 

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

лять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их по-

ступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 

героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 

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

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художе-

ственной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 

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

наж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологи-

ческое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ приме-

рами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

 

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

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 

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

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

 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректи-

ровать собственный письменный текст; 

 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитан-

ного произведения; 
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ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглав-

ление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образова-

тельные и информационные ресурсы, включенные в федеральный перечень. 

 

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

чающийся научится: 

 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 

бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравствен-

но-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 

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

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

 

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

восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произве-

дений; 

 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произ-

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

 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения; 

 

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

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

меры произведений фольклора разных народов России; 

 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

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

стран мира; 

 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и глав-

ную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; 

 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 

персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, срав-
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нивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии 

или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в 

тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и 

интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

 

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

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

 

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

наж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

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

 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологи-

ческое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать 

простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

 

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

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

лица; 

 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произве-

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

типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с 

учетом правильности, выразительности письменной речи; 

 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 

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

из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

 

ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглав-

ление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ре-

сурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной ин-

формации в соответствии с учебной задачей. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи  4    

1.2 Фонетика  4    

1.3 Чтение  72    

Итого по разделу  80   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 

Сказка народная (фольк-

лорная) и литературная 

(авторская) 

 6    

2.2 
Произведения о детях и для 

детей 
 9    

2.3 
Произведения о родной 

природе 
 6    

2.4 

Устное народное творче-

ство — малые фольклор-

ные жанры 

 4    

2.5 
Произведения о братьях 

наших меньших 
 7    

2.6 Произведения о маме  3    

2.7 

Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии 

 4    

2.8 

Библиографическая куль-

тура (работа с детской 

книгой) 

 1    

Итого по разделу  40   

Резервное время  12    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 132   0   

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

Наименование разделов и 

тем программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) Всего  Контрольные 
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   работы  

 

образовательные 

ресурсы  

 

1 О нашей Родине  6    

2 
Фольклор (устное 

народное творчество) 
 16   1   

3 

Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (осень) 

 8   1   

4 О детях и дружбе  12   1   

5 Мир сказок  12    

6 

Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (зима) 

 12   1   

7 О братьях наших меньших  18   1   

8 

Звуки и краски родной 

природы в разные времена 

года (весна и лето) 

 18   1   

9 О наших близких, о семье  13   1   

10 Зарубежная литература  11   1   

11 

Библиографическая куль-

тура (работа с детской 

книгой и справочной ли-

тературой) 

 2    

Резервное время  8   1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 136   9   

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

1 О Родине и еѐ истории  6   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 
Фольклор (устное 

народное творчество) 
 16   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 Творчество И.А.Крылова  4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 Творчество  9   1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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А.С.Пушкина https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 

Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХIХ века 

 8   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 Творчество Л.Н.Толстого  10   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 Литературная сказка  9   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 

Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей XX века 

 10   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 

Произведения о взаимо-

отношениях человека и 

животных 

 16   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Произведения о детях  18   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

11 
Юмористические 

произведения 
 6   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

12 Зарубежная литература  10   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

13 

Библиографическая 

культура (работа с дет-

ской книгой и справоч-

ной литературой) 

 4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

Резервное время  10   1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 136   8   

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

1 
О Родине, героические 

страницы истории 
 12   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

2 
Фольклор (устное 

народное творчество) 
 11   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

3 Творчество И.А.Крылова  4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

4 Творчество  12   1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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А.С.Пушкина https://m.edsoo.ru/7f412cec 

5 
Творчество М. Ю. 

Лермонтова 
 4   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

6 Литературная сказка  9   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

7 

Картины природы в 

творчестве поэтов и пи-

сателей ХIХ века 

 7   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

8 
Творчество Л. Н. 

Толстого 
 7   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

9 

Картины природы в 

творчестве поэтов и пи-

сателей XX века 

 6   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

10 
Произведения о живот-

ных и родной природе 
 12   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

11 Произведения о детях  13   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

12 Пьеса  5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

13 
Юмористические 

произведения  
 6   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

14 Зарубежная литература  8   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

15 

Библиографическая 

культура (работа с дет-

ской книгой и справоч-

ной литературой 

 7   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

Резервное время  13   1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 136   8   

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте начального общего образования, а также Примерной программы вос-

питания с учѐтом концепции или историко-культурного стандарта при наличии.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования и Универсального кодификатора распределѐнных по классам проверяемых тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

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

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучающихся 

средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальном уровне обязательного об-

щего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса 

по изучаемому иностранному языку, за пределами которой остаѐтся возможность выбора учи-

телем вариативной составляющей содержания образования по предмету. 

Общая характеристика учебного предмета  

«Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 

школьников, формируются основы функциональной грамотности, что придаѐт особую от-

ветственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в общеоб-

разовательных организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста ха-

рактеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладе-

вать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по 

сравнению с учащимися других возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В про-

цессе обучения освоенные на определѐнном этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематиче-

ском содержании речи. 

Цели изучения учебного предмета  

«Иностранный (английский) язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на об-

разовательные, развивающие, воспитывающие. 

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

школе включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности 

и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (гово-

рение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом возрастных 

возможностей и потребностей младшего школьника; 
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расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт овладения новыми языко-

выми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматически-

ми) 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 и др.); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

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

школе включают: 

осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и меж-

культурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и ин-

струмента познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при получе-

нии и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  

формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для ре-

шения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установ-

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

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, мо-

тивация 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. Вклад 

предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей обеспечива-

ет: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

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

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

речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства обще-

ния; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским 

пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 

культуры своего народа;  

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре дру-

гих народов;  

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык». 

Место учебного предмета  

«Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных пред-

метов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе 
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начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

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 изу-

чаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи дет-

ских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рожде-

ство). 

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: 

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

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; из-

винение; 

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 монологиче-

ских высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.  

Аудирование  

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

услышанное (при непосредственном общении).   

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

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на ил-

люстрации и с использованием языковой догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из вос-

принимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой 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 соблю-

дением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   



81 

 

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

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуни-

кативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с исполь-

зованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитан-

ном 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 ха-

рактера.  

Письмо 

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

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, сло-

восочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, до-

писывание 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 днѐм рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких со-

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

щее ―r‖ (there is/there). 

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

сение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

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

мико-интонационных особенностей.  

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

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных со-

четаний 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 буквосо-

четаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращѐнных 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, 

doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s).   

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

мощью 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. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицатель-

ные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной фор-

ме).   

Нераспространѐнные и распространѐнные 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.), составнымимен-

нымсказуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I like to play with my cat. 

She can play the piano.).  

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red 

ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

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

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

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  

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?).  

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространѐнные 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).  

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 

днѐм 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 не-

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

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: 

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

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; изви-

нение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи: 

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

ских высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; 

рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания 

прочитанного текста.  

Аудирование  

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

услышанное (при непосредственном общении).   

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

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на ил-

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

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из вос-

принимаемого 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  
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Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблю-

дением 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 раз-

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуни-

кативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации.  

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 прочитан-

ном 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.  

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

годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского ал-

фавита.  

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). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроси-

тельного (общий и специальный вопрос) предложений. 

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

вильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных осо-

бенностей.  

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 ча-

стичной транскрипции. 

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

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов.  
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Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в при-

тяжательном 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), обслужива-

ющих 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 исполь-

зованием 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 по-

мощью 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 (утверди-

тельных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложе-

ниях. 

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 ме-

стоимения (this — these; that — those). Неопределѐнные местоимения (some/any) в повество-

вательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? —Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

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

Вопросительные слова (when, whose, why). 

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 

днѐм рождения, Новым годом, Рождеством. 

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

книг. 

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

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов).  
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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 со-

держания 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). 

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: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в 

том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление; выражение извинения;  

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое со-

гласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

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

ских высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального че-

ловека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на клю-

чевые 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. 
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Аудирование  

Коммуникативные умения аудирования.  

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

услышанное (при непосредственном общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, по-

строенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуника-

тивной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации (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 интона-

цией, понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

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

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуни-

кативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации.  

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 прочитан-

ном 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 до-

гадки, в том числе контекстуальной.  

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них ин-

формации. 

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 зада-

чей.  

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 днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.  
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Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких со-

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

щее ―r‖ (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопроси-

тельного (общий и специальный вопрос) предложений. 

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

сение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритми-

ко-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 ча-

стичной 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 сокращѐнных формах глаго-

ла-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), обслужива-

ющих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 

лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.  

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использо-

ванием основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с 

помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film).  

Грамматическая сторона речи  

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

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных (утвер-

дительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложе-

ниях.  

Модальные глаголы must и have to.  

Конструкция to be going to и Future Simple Tense длявыражениябудущегодействия (I am 

going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

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

Наречия времени. 

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

днѐм рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

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

книг. 

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

их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достопри-

мечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение не-

знакомого 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 со-

держания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНО-

СТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традици-

онными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са-

мовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны от-

ражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первона-

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

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

уважение к своему и другим народам; 

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

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

вилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  
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неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бе-

режное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-

ниях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредствен-

ному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

нове предложенных педагогическим работником вопросов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объ-

екта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на ос-

нове предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

на следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

денного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
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прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа-

нии предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасно-

сти при поиске информации в сети Интернет;  

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

ответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность:  

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы;  

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

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

метной 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 
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в совокупности еѐ составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

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 объѐмом 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 одноклассников;  

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

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима-

нием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры 

и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-

ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объѐм 

текста для чтения — до 80 слов).  

Письмо  

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

мами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днѐм рождения, Новым 

годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное напи-

сание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
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правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращѐнных формах глаго-

ла-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

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

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

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 нераспространѐнные и распространѐнные простые предложе-

ния; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + 

to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным гла-

гольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to 

be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. 

It’s… Is it…? What’s …?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими гла-

гольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: по-

будительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроситель-

ных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got 

(I’ve got … Have you got …?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 

получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, определѐнный и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи употребле-

ния); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существи-

тельных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные ме-

стоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this — 

these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1—12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, 

how, where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 

членах). 

Социокультурные знания и умения 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

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

щание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рож-

дения, Новым годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

лог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны 

каждого собеседника);  

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествова-

ние/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с вербальными 

и/или зрительными опорами;  

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объѐм монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  

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

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пони-

манием 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  

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-

шиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения — до 

130 слов).  

Письмо 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.  



95 

 

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 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, 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; 

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’t talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to 

be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to 

like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные гла-

голы 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 притяжа-

тельном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном 

падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that — 

those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13—100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to 

(We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, 

behind; 



96 

 

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

ражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

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

ство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение  

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

лог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм рече-

вого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со 

стороны каждого собеседника);  

вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объѐме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повест-

вование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематиче-

ского содержания речи для 4 класса (объѐм монологического высказывания — не менее 

4—5 фраз);  

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своѐ от-

ношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объѐме не менее 4—5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллю-

стративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 4—5 

фраз. 

Аудирование  

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, по-

строенные 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 ха-

рактера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контексту-

альной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).   

Смысловое чтение 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной за-

дачи: с пониманием основного содержания, с пониманием  

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 
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языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения — до 

160 слов;  

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать представ-

ленную в них информацию. 

Письмо 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объѐм сообще-

ния — до 50 слов).   

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 

в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосло-

жения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в по-

вествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и спе-

циальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future 

Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженство-

вания must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — 

worse — (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

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

ство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым го-

дом, Рождеством); 
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знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

 

 
 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрол

ьные 

работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Приветствие\знакомство  3   0   1  РЭШ 

1.2 Моя семья  13   0    РЭШ 

1.3 Мой день рождения  4   0    РЭШ 

1.4 Моя любимая еда  5   0    РЭШ 

1.5 Обобщение и контроль  2   1   0  РЭШ 

Итого по разделу  27   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Мой любимый цвет, игрушка  7   0    РЭШ 

2.2 Любимые занятия  2   0    РЭШ 

2.3 Мой питомец  3   0    РЭШ 

2.4 Обобщение и контроль  2   1    РЭШ 

2.5 Выходной день  3   0   1  РЭШ 

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя школа  2   0    РЭШ 

3.2 Мои друзья  2   0    РЭШ 

3.3 Моя малая родина (город, село)  6   0    РЭШ 

3.4 Обобщение и контроль  2   1   1  РЭШ 

Итого по разделу  12   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Названия родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка; их 

столиц 

 2   0  
 

РЭШ 
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4.2 
Произведения детского 

фольклора 
 1   0    РЭШ 

4.3 
Литературные персонажи детских 

книг 
 5   0  

 
РЭШ 

4.4 
Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 
 2   0   1  РЭШ 

4.5 Обобщение и контроль  2   1    РЭШ 

Итого по разделу  12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   4  

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  5   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

1.2 Мой день рождения  2   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

1.3 Моя любимая еда  4   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

1.4 
Мой день (распорядок 

дня) 
 2   0   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

1.5 Обобщение и контроль  2   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

Итого по разделу  15   

 

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра  3   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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2.2 Мой питомец  2   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

2.3 Любимые занятия  5   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

2.4 Любимая сказка  5   0  
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

2.5 Выходной день  3   0  
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

2.6 Каникулы  3   0  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

2.7 Обобщение и контроль  2   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

Итого по разделу  23   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 
Моя комната (квартира, 

дом) 
 4   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

3.2 Моя школа  4   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

3.3 Мои друзья  2   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

3.4 
Моя малая родина (город, 

село) 
 2   0   1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

3.5 
Дикие и домашние 

животные 
 3   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

3.6 Погода  1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

3.7 Времена года (месяцы)  1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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411518 

3.8 Обобщение и контроль  2   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

Итого по разделу  19  
                                                                 

4 

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

столицы, достопримеча-

тельности и интересные 

факты 

 6   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

4.2 

Произведения детского 

фольклора и литератур-

ные персонажи детских 

книг 

 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

4.3 

Праздники родной 

страны и стран изучае-

мого языка 

 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

4.4 Обобщение и контроль  2   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

411518 

Итого по разделу  11   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   4   16  

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

1.2 Мой день рождения  3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

1.3 Моя любимая еда  4   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

1.4 

Мой день (распорядок 

дня, домашние обязан-

ности) 

 3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

1.5 Обобщение и контроль  2   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

Итого по разделу  15   

 

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра  1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

2.2 Мой питомец  2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

2.3 
Любимые занятия. 

Занятия спортом 
 4   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

2.4 
Любимая 

сказка/история/рассказ 
 3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

2.5 Выходной день  3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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2.6 Каникулы  2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

2.7 Обобщение и контроль  2   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 

Моя комната (квартира, 

дом), предметы мебели 

и интерьера 

 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

3.2 
Моя школа, любимые 

учебные предметы 
 4   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

3.3 

Мои друзья, их внеш-

ность и черты характе-

ра 

 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

3.4 Моя малая родина  3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

3.5 Путешествия  2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

3.6 
Дикие и домашние 

животные 
 4   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

3.7 
Погода. Времена года 

(месяцы) 
 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

3.8 Покупки  2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

3.9 Обобщение и контроль  2   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

Итого по разделу  23   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 
Россия и страна/страны 

изучаемого языка, ос-
 4   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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новные достопримеча-

тельности и интерес-

ные факты 

412652 

4.2 

Произведения детского 

фольклора. Литера-

турные персонажи 

детских книг 

 5   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

4.3 

Праздники родной 

страны и стран изуча-

емого языка 

 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

4.4 Обобщение и контроль  2   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

Итого по разделу  13   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   4   25   

 

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

1.2 Мой день рождения  3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

1.3 Моя любимая еда  4   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

1.4 

Мой день (распорядок 

дня, домашние обязан-

ности) 

 3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

1.5 Обобщение и контроль  2   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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Итого по разделу  15   

 

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра  1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

2.2 Мой питомец  2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

2.3 
Любимые занятия. 

Занятия спортом 
 4   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

2.4 
Любимая 

сказка/история/рассказ 
 3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

2.5 Выходной день  3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

2.6 Каникулы  2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

2.7 Обобщение и контроль  2   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 

Моя комната (квартира, 

дом), предметы мебели 

и интерьера 

 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

3.2 
Моя школа, любимые 

учебные предметы 
 4   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

3.3 

Мои друзья, их внеш-

ность и черты характе-

ра 

 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

3.4 Моя малая родина  3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

3.5 Путешествия  2   0   1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652


106 

 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

3.6 
Дикие и домашние 

животные 
 4   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

3.7 
Погода. Времена года 

(месяцы) 
 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

3.8 Покупки  2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

3.9 Обобщение и контроль  2   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

Итого по разделу  23   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Россия и страна/страны 

изучаемого языка, ос-

новные достопримеча-

тельности и интерес-

ные факты 

 4   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

4.2 

Произведения детского 

фольклора. Литера-

турные персонажи 

детских книг 

 5   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

4.3 

Праздники родной 

страны и стран изуча-

емого языка 

 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

4.4 Обобщение и контроль  2   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f

412652 

Итого по разделу  13   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   4   25   

 

 

Рабочая програма учебного предмета « Немецкий язык» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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Рабочая программа по немецкому языку 2 класса составлена на основе требований к 

результатамосвоения основной образовательной программы начального общего об-

разования, представленных вФедеральном государственном образовательном стан-

дарте начального общего образования,примерной основной образовательной про-

граммы начального общего образования и универсальногокодификатора проверяе-

мых требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы-

начальногообщегообразованияиэлементовсодержанияпонемецкомуязыку. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕ-

ТА«ИНОСТРАННЫЙ(НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного обра-

зованияшкольников, формируются основы функциональной грамотности, что при-

даѐт особуюответственность данному этапу общего образования. Построение про-

граммы имеет нелинейныйхарактер и основано на концентрическом принципе. В 

процессе обучения освоенные наопределѐнном этапе грамматические формы и кон-

струкции повторяются и закрепляются на новомлексическомматериалеирасширяю-

щемсятематическом содержанииречи. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦ-

КИЙ) ЯЗЫК» 

Целиобученияиностранномуязыкувначальнойшколеможноусловноразде-

литьнаобразовательные,развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (немецкий )язык » в 

начальной школе включают:  

— формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности иготовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение иаудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом 

возрастных возможностей ипотребностеймладшего школьника; 

— расширениелингвистическогокругозораобучающихсяза-

счѐт:овладенияновымиязыковымисредствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) всоответствииc отобранными темами общения; 

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способахвыражениямысли на родном и иностранномязыках; 

— использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ,обобщениеи др.); 

— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходи-

мости словарями поиностранномуязыку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (немецкий)язык» в 

начальной школе в ключают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного 

имежкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира 

иинструментапознаниямира и культурыдругих народов; 
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— становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиихобщегоречевого-

развития; 

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении ипередачеинформации вусловиях дефицита языковыхсредств; 

— формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» длярешенияучебной задачи; 

— контрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

— установлениепричинывозникшейтрудно-

стии/илиошибки,корректировкадеятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении иностран-

ного язы-

ка,мотивациясовершенствоватьсвоикоммуникативныеумениянаиностранномязыке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложитьоснову для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальнуюпринадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие изначениеобщечеловеческих ибазовых 

национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный(немецкий) язык» в реализацию воспитательных 

целей обеспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностраннымязыком как средством 

общения вусловияхвзаимодействияразных страни народов; 

— формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющейприобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовностипредставлятьсвоюстра-

ну,еѐкультурувусловияхмежкультурногообщения,соблюдаяречевойэтикетиадекватно

используяимеющиесяречевыеинеречевыесредстваобщения; 

— воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством зна-

комств с детскимпластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осо-

знания особенностей культурысвоегонарода; 

— воспитаниеэмоционального и познавательного интереса к художе-

ственной культуредругихнародов; 

— формирование положительной мотивации и устойчивого учеб-

но-познавательного интереса кпредмету«Иностранный язык». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ)ЯЗЫК» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Иностранный (немецкий) язык» входит в число обязательных 

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

На этапе начальногообщегообразования-

во2классевыделяется—68часоввгоднаизучениенемецкогоязыкапо2часавнеделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тематическое содержаниеречи 

Знакомство. Приветствие, знакомство, прощание (с использованием типичных фраз 

речевогоэтикета). 

Мирмоего«я».Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда. 

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

питомец.Выходнойдень(вцирке, взоопарке). 

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

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 
стран/страны изучаемогоязыкаиихстоли-
цы.Произведениядетскогофольклора.Персонажидетскихкниг.Праздникироднойстран
ыи страны/странизучаемого языка(Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

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

блюдением нормречевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера:приветствие, начало и завершение разговора, зна-

комство с собеседником; поздравление с праздником;выражение благодарности за 

поздравление; извинение; диалога-расспроса: сообщение фактическойинформа-

ции,ответнавопросысобеседника;запрашиваниеинтересующейинформации. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

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

гическихвысказываний: описание предмета, реального человека или литературного 

персонажа; рассказ о себе,членесемьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербаль-

ная/невербальнаяреакциянауслышанное(при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном язы-

ковом материале,в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пони-

манием основного содержания, спониманиемзапрашиваемой информации(при опо-

средованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

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

на иллюстрации и сиспользованиемязыковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 

извоспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера 

(например, имя,возраст, любимое занятие, цвет и т. д ) с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковойдогадки. 
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Текстыдляаудирова-

ния:диалог,высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщения,рассказ,ск

азка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, по-

строенных наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соот-

ветствующей интонацией,обеспечиваятемсамымадекватное восприятиечитаемого-

слушателями. Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

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

различнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: спониманиемосновного содержания,с пониманиемзапра-

шиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос-

новной темы иглавных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллю-

страции и с использованиемязыковойдогадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в про-

читанном текстеи понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и сиспользованиемязыковой догадки. 

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

характера. 

Письмо 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 

слов,словосочетаний, предложений; вставка пропущенных слов в предложение, до-

писывание предложенийвсоответствии с решаемой учебной задачей. 

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

возраст, странапрожива-

ния)всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днѐм рож-

дения, Новымгодом,Рождеством). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквынемецкогоалфави-

та.Фонетическикорректноеозвучиваниебуквнемецкогоалфавита. Различение на слух 

и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение словс со-

блюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритми-

ко-интонационныхособенностей. Чтение новых слов согласно основным правилам 

чтения немецкого языка. Чтение основныхдифтонгов и сочетаний согласных, вы-

членение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализеизученныхслов. 
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Графика,орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знаков вконцепредложения. 

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 тематическогосодержанияречи для2 класса. Использованиеязыковойдогад-

кидляраспознаванияинтернациональныхслов(derFilm,dasKino). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и пись-

менной речиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийнемец-

когоязыка.Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердитель-

ные, отрицательные (с 

nicht),вопросительные(общий,специальныйвопросы).Порядоксловвпредложении.Нер

аспространѐнные ираспространѐнныепростыепредложения. Предложения с простым 

глагольным сказуемым 

(Ertanztgern).Предложенияссоставнымименнымсказуемым(DerTischistgrün). 

Предложения с простым составным глагольным сказуемым 

(Ichkannschnelllaufen).Спряжениеглаголовsein, haben вPräsens. 

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

(fahren,tragen,lesen, sprechen), кроме 2-голица мн. числа. 

Модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении с мо-

дальным глаголом.Родимѐн существительных. 

Неопределѐнный и определѐнный артикли с именами существительными (наиболее-

распространѐнныеслучаи употребления). 

Существительные в именительном и винительном падежах. Имена собственные (ан-

тропонимы) 

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

Количественные числительные (1–12). Вопросительные слова (wer, was, woher, wie). 

Cоюзы und,aber(при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных эле ментов речевого поведен-

ческого этикета,принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях 

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

поздравление (с днѐм рождения, Новымгодом,Рождеством). Знаниеназванийрод-

нойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

Компенсаторные умения 
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Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомогословаили новое значениезнакомого слова по контексту). Использование в 

качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов,вопросов,иллюстраций. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося бу-

дутсформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспе-

чивающие выполнениеФГОСНООи его успешноедальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования до-

стигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соот-

ветствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами пове-

дения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазви-

тия,формированиявнутренней позицииличности. Личностные результаты освоения 

программы начального общего образования должны отражатьготовность обучаю-

щихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опытадея-

тельностина их основе, втом числе вчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 

— сопричастностькпрошлому, 

— настоящемуибудущемусвоейстраныиродногок-

рая;уважениексвоемуидругимнародам; 

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

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

поведения и правилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

— признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

— проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и моральноговредадругим людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприим-

чивость к разнымвидамискусства, традициями творчествусвоего идругих народов; 

— стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности. 
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Физическоговоспита-

ния,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни вокружающейсреде (втом числеинформационной); 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное по-

требление ибережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовойдеятельности,интерес кразличнымпрофессиям  

Экологического воспитания: 

— бережноеотношениекприроде; 

— неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

исамостоятельностьвпознании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразо-

ваниядолжныотражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравниватьобъек-

ты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

— объединятьчастиобъекта(объекты)поопределенномупризнаку; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассифика-

ции,классифицироватьпредложенныеобъекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюденияхнаоснове предложенногопедагогическим работником алгоритма; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучеб-

ной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственномунаблюдениюили знакомых по опыту,делатьвыводы. 

2) Базовые и сследовательские действия: 

— определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъек-

та(ситуации)наосновепредложенныхпедагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта,ситуации; 
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— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основепредложенныхкритериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлениюособенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина —следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатовпроведенногонаблюде-

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

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных илисходныхситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбиратьисточникполученияинформа-

ции;согласнозаданномуалгоритмунаходитьв предложенномисточникеинформа-

цию,представленнуювявномвиде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основаниипредложенногопедагогическим работникомспособа еепроверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (за-

конныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информацион-

ной безопасности припоискеинформации всети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, ин-

формацию всоответствиис учебной задачей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями иусловиямиобщениявзнакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседни-

ку,соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный 

материал (рисунки,фото,плакаты)ктексту выступления. 

2) Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с уче-

том участия вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного форматапланирования,распределенияпромежуточныхшагови сроков; 
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— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достиже-

нию:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойрабо

ты; 

— проявлятьготовностьруково-

дить,выполнятьпоручения,подчиняться;ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; корректировать-

своиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

предметнойобласти«Иностранный язык»ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичныхучебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражают сформированность иноязычнойкоммуникативнойкомпетенциинаэлемен-

тарномуровне в совокупности ее составляющих 

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

авательной). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартныхситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зри-

тельные опоры, ссоблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ странах 

изучаемого языка (не менее 3репликсо стороны каждого собеседника); 

— создавать монологические высказывания (описание, повествование/рассказ), 

используявербаль-

ныеи/илизрительныеопоры(объеммонологическоговысказывания—неменее3фраз). 

Аудирование 

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

языковомматериале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимо-

сти от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемойинформации фактического характера, используя зри-
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тельные опоры и языковую догадку (времязвучаниятекста/текстовдляаудирования— 

до40 секунд. 

Смысловоечтение 

— читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объѐмом до 60 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения исоответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное 

восприятие читаемогослушателями; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковомматериа-

ле,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемза-

прашиваемойинформа-

ции,используязрительныеопорыиязыковуюдогадку(объѐмтекстадлячтения— до 80 

слов). 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соот-

ветствии с нормами,принятымивстране/странах изучаемого языка; 

— писатьсопоройнаобразецкороткиепоздравленияспраздниками. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

— различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным 

ударением ифразыс соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей; назы-

вать буквы немецкого алфавита языка в правильной последовательности и графиче-

скикорректновоспроизводитьвсе буквыалфавита; 

— правильночитатьосновныедифтонгиисочетаниясогласных; 

— вычленятьнекоторыезвукобуквенныесочетанияприанализезнакомыхслов; 

— читатьвслухновыесловасогласноосновнымправиламчтения. 

Графика,орфография и пунктуация 

— правильнописатьизученныеслова; 

— правильнорасставлятьзнакипрепина-

ния(точку,вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения); 

Лексическая сторона речи 

 

— распознавать и правильно употреблять в устной и письмен ной речи не менее 

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

ситуацииобщения; 

— распознаватьспомощьюязыковойдогадкиинтернациональныеслова(derFilm,da

sKino). 

Грамматическая сторона речи 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологи-
ческие формы исинтаксическиеконструкции немецкого языка: 

— основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвер-

дительные,отрицательные(сnicht),вопросительные(общий,специальный вопросы); 

— нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения; предложения 

с простымглагольным сказуемым, с составным именным сказуемым и с простым со-

ставным глагольнымсказуемым; 

— спряжение глаголов sein, haben в Präsens; спряжение некоторых глаголов в 

Präsens, в томчислесизменениемкорневойглас-

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

— модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок слов в предложении с 

модальнымглаголом; 

— имена существительные с определѐнным и неопределѐнным артиклем 

(наиболеераспространѐнныеслучаи употребления); 

— родимѐнсуществитель-

ных;существительныевименительномивинительномпадежах; 

— именасобственные(антропонимы)вродительномпадеже; 

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

— количественные числительные (1–12); вопросительные слова (wer, was, woher, 

wie); союзыund,aber(при однородных членах). 

Социокультурныезнанияиумения 

— использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета,принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях об-

щения: приветствие,прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днѐм рожде-

ния,Новымгодом,Рождеством;знатьназваниесвоейстраныистраны/странизучаемогояз

ыка,их столиц. 

 

Тематическое планирование 

 

КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Мир моего «я»  12   1   1  РЭШ 

2 
Мир моих 

увлечений 
 21   1   1  Видеоуроки 

3 Мир вокруг меня  22   1   1  РЭШ 
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4 

Родная страна и 

страны изучае-

мого языка 

 13   1   1  Скайсмарт 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

 68   4   4   

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Мир моего «я»  10   1   1  РЭШ 

2 
Мир моих 

увлечений 
 18   1   1  Видеоуроки 

3 Мир вокруг меня  28   1   1  Скайсмарт 

4 

Родная страна и 

страны изучае-

мого языка 

 12   1   1  РЭШ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

 68   4   4   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также Примерной программы 

воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и ин-

форматика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Математи-

ка» для 1—4 классов начальной школы, распределѐнное по годам обучения, планируемые 

результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального общего обра-

зования и тематическое планирование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и темати-

ческому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обя-

зательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

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

формировать средствами учебного предмета «Математика» с учѐтом возрастных особенностей 

младших школьников. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специ-

альный раздел «Работа с информацией». С учѐтом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных (определѐнные волевые усилия, саморе-

гуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отно-

шений) и коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать взаимоот-

ношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». Планируемые результаты включают личностные, метапредмет-

ные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за 

каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

(темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы орга-

низации обучения и характеристика видов деятельности, которые целесообразно использо-

вать при изучении той или иной программной темы (раздела). Представлены также способы 

организации дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения предметных и универсальных дей-

ствий на математическом материале, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образо-

вательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и спо-

собов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 
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ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами мате-

матики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач, построенных на понимании и применении математических отноше-

ний («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметиче-

ских действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование спо-

собности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математиче-

ской речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истин-

ные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в матема-

тических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в 

повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат  сле-

дующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (хронология событий, протяжѐнность по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитек-

туры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 

точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения).  

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить за-

висимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию 

младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, 

что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изу-

чении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 

оценки, расчѐты и прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретѐнные учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы 

устных и письменных арифметических вычислений, приѐмы проверки правильности выпол-

нения действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, 

нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой 

успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В Примерном учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы 

отводится по 5 часа в неделю (1-3 класс, 4 класс 4 часа в неделю), всего 641 часов. Из них: в 1 

классе — 165 часа, во 2 классе — 170 часов, 3 классе — 170 часов, 4 классе — 136 часов. 1 час 

в предмет матиматика был добавлен из части формируемая образовательным отношением 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

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

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геомет-

рические фигуры», «Математическая информация». 

1 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. Десяток. Счѐт предметов, запись 

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

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

чение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и еѐ измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения 

между ними. 

 

Арифметические действия 

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

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  

 

Текстовые задачи 

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

симость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно дей-

ствие.  

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

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

ху/снизу, между; установление пространственных отношений.  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

 

Математическая информация  

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количе-

ство, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: еѐ обнаружение, продолжение ряда. 

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

данного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми 

данными (значениями данных величин). 

Двух-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображе-

нием геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень)  

Универсальные познавательные учебные действия:  

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 
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понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

наблюдать действие измерительных приборов;  

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

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

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из не-

скольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представ-

ленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве.  

различать и использовать математические знаки;  

строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

принимать учебную задачу, удерживать еѐ в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной 

деятельности: договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно и мирно раз-

решать конфликты. 

2 КЛАСС  

Числа и величины 

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

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнение чисел. 

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

длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач. 

 

Арифметические действия 

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

ряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочета-

тельное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и ре-

зультата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реаль-

ность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления.  
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Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычис-

лениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий 

в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без ско-

бок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные при-

емы вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства.   

 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План ре-

шения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. За-

пись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифмети-

ческого действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчѐтные задачи на увели-

чение/уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче 

и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах.  

 

Математическая информация  

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

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

самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, про-

странственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, пред-

ставленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в при-

роде и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми число-

выми данными. 

Алгоритмы (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 

геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажѐрами). 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия:  

наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 
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характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (санти-

метровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию; 

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

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчѐтной, с геометрическим содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем дей-

ствия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);  

устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описа-

нием;  

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рису-

нок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;  

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 

смысл арифметического действия. 

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

Универсальные регулятивные учебные действия:  

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометри-

ческих фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математи-

ческим материалом;  

проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения действия, 

обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять 

с помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжитель-

ность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);  

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 
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3 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пре-

делах тысячи.  

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный де-

циметр, квадратный метр). 

 

Арифметические действия 

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

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка 

или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькуля-

тора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000.  

Однородные величины: сложение и вычитание. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, пла-

нирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание 

смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений (боль-

ше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчѐт времени, количества), на сравнение 

(разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выра-

жения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; 

сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры 

из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение 

на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей 

фигур с помощью наложения.  
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Математическая информация  

Классификация объектов по двум признакам.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логи-

ческие рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, рас-

писание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение 

чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алго-

ритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практиче-

ских задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на до-

ступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах).  

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия:  

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбирать приѐм вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в 

одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

различать и использовать разные приѐмы и алгоритмы вычисления;  

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 

алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации;  

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию;  

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 

проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », 

«равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

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

ветствии с практической ситуацией; 
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участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

проверять ход и результат выполнения действия; 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчѐтами; 

выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности вычис-

ления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные реше-

ния; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных ин-

струментов длину, массу, время);  

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руко-

водителя, подчинѐнного, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

4 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число 

раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.  

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

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в ми-

нуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины.  

 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 

100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000.  

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка ре-

зультата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представ-

ление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зави-

симостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объѐм работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжитель-

ность и окончание события), расчѐта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение 

доли величины, величины по еѐ доле. Разные способы решения некоторых видов изученных 
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задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового 

выражения. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного ра-

диуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, цир-

куля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трѐх прямо-

угольников (квадратов). 

 

Математическая информация  

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач.  

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диа-

граммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте 

(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети 

Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными ис-

точниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образователь-

ные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия:  

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в высказы-

ваниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записы-

вать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок за-

данной длины, ломаная определѐнной длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства 

(макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

представлять информацию в разных формах;  

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 
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Универсальные коммуникативные учебные действия:  

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или прак-

тической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных ве-

личин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной 

задачи. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 

человека, приближѐнная оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; 

измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и 

деталей при конструировании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка конечного ре-

зультата). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со сво-

ими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп деятель-

ности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования учебной дея-

тельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль 

и т. д.).  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 

включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапред-

метных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем 

самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных 

учебных действий осуществляется средствами математического содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 
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применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность до-

говариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в ре-

альной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения ма-

тематики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных 

и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универ-

сальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия:  

1) Базовые логические действия: 

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

причина-следствие; протяжѐнность); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение;  

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  

2) Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса ма-

тематики;  

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характе-

ризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию 

в разных источниках информационной среды;  

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диа-

грамму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источ-

ники информации. 
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Универсальные коммуникативные учебные действия:  

конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;  

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической зада-

чи; формулировать ответ; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

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

вать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения;  

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — описание (например, 

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

(например, измерение длины отрезка);  

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

составлять по аналогии; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

1) Самоорганизация: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных дей-

ствий;  

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать 

их; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоле-

ния ошибок; 

3) Самооценка: 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнитель-

ным средствам обучения, в том числе электронным);  

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вари-

антов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть воз-

можность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупре-

ждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
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читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и пись-

менно) без перехода через десяток;  

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

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже);  

знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отре-

зок заданной длины (в см);  

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отре-

зок; 

устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, пе-

ред/за, над/под; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного 

набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду 

объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные 

из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

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

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

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

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умноже-

ния;  

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деле-

ния (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 

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

преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 

часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, 

массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рису-

нок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 
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на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямо-

угольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений ли-

нейку, угольник; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

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

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометриче-

ских фигур);  

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

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

метрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычислений. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в 

пределах 1000); 

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

пределах 1000 — письменно);  

умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно);  

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выра-

жения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы 

данной величины в другие; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжительность события; 

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

ними соотношение «больше/меньше на/в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчѐтов) соотношение между величинами; выпол-

нять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 

однозначное число; 
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решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), 

оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), ис-

пользуя правило/алгоритм; 

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

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием 

изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в 

предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 

алгоритму; 

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

выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком 

— письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного резуль-

тата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 

также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), пло-

щади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (ки-

лометр в час, метр в секунду);  

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, вре-

менем и объѐмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 
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определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений;  

решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и 

т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, ис-

пользовать подходящие способы проверки; 

различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, ко-

нуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену);  

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из 

двух-трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 

контрпример;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (од-

но-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, пред-

ставленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в пред-

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

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; 

выбирать рациональное решение; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

конструировать ход решения математической задачи; 

находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

Тематическое планирование 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Числа и величины 
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1.1 Числа от 1 до 9  13    
Поле для 

свободного ввода 

1.2 Числа от 0 до 10  3    
Поле для 

свободного ввода 

1.3 Числа от 11 до 20  4    
Поле для 

свободного ввода 

1.4 
Длина. Измерение 

длины 
 7    

Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  27   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 

Сложение и вы-

читание в преде-

лах 10 

 21    
Поле для 

свободного ввода 

2.2 

Сложение и вы-

читание в преде-

лах 20 

 47    
Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  68   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  16    
Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  16   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Пространственны

е отношения 
 4    

Поле для 

свободного ввода 

4.2 
Геометрические 

фигуры 
 19    

Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  23   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 

Характеристика 

объекта, группы 

объектов 

 9    
Поле для 

свободного ввода 

5.2 Таблицы  7    
Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  16   

Повторение пройденного 

материала 
 15   1   

Поле для 

свободного ввода 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

 165   1   0   

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  13    
Поле для 

свободного ввода 

1.2 Величины  10    
Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 
Сложение и 

вычитание 
 30    

Поле для 

свободного ввода 

2.2 
Умножение и 

деление 
 32    

Поле для 

свободного ввода 

2.3 

Арифметические 

действия с чис-

лами в пределах 

100 

 17    
Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  79   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  16    
Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  16   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Геометрические 

фигуры 
 11    

Поле для 

свободного ввода 

4.2 
Геометрические 

величины 
 9    

Поле для 

свободного ввода 

Итого по разделу  20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая  14    Поле для 
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информация свободного ввода 

Итого по разделу  14   

Повторение 

пройденного материала 
 10    

Поле для 

свободного ввода 

Итоговый контроль 

(контрольные и прове-

рочные работы) 

 8   8   
Поле для 

свободного ввода 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

 170   8   0   

 3 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  18    

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110f

e]] 

1.2 Величины  8    

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110f

e]] 

Итого по разделу  26   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  46    

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110f

e]] 

2.2 
Числовые 

выражения 
 13    

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110f

e]] 

Итого по разделу  59   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 

Работа с 

текстовой 

задачей 

 14    

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110f

e]] 

3.2 Решение задач  16   0   
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110f

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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e]] 

Итого по разделу  30   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Геометрически

е фигуры 
 9    

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110f

e]] 

4.2 
Геометрически

е величины 
 13    

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110f

e]] 

Итого по разделу  22   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Математическ

ая информация 
 22    

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110f

e]] 

Итого по разделу  22   

Повторение 

пройденного 

материала 

 4    1  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110f

e]] 

Итоговый контроль 

(контрольные и про-

верочные работы) 

 7   7   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110f

e]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 170   7   1   

 4 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  11    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f3

6 

1.2 Величины  12    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f3

6 

Итого по разделу  23   

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36


140 

 

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  25    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f3

6 

2.2 
Числовые 

выражения 
 12    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f3

6 

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 

Решение 

текстовых 

задач 

 20    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f3

6 

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Геометрически

е фигуры 
 12    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f3

6 

4.2 
Геометрически

е величины 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f3

6 

Итого по разделу  20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Математическа

я информация 
 15    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f3

6 

Итого по разделу  15   

Повторение 

пройденного 

материала 

 14    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f3

6 

Итоговый контроль 

(контрольные и про-

верочные работы) 

 7   7   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f3

6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136   7   2   

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Рабочая программа учебного предмета "Окружающий мир". 

 

Рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир" (предметная область "Обще-

ствознание и естествознание" ("Окружающий мир") (далее соответственно - программа по 

окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, содержание обу-

чения, планируемые результаты освоения программы по окружающему миру. 

 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, место в 

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

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения окру-

жающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, мета-

предметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

 

 

Пояснительная записка. 

 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и фе-

деральной рабочей программы воспитания. 

 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, обще-

стве и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам обучающихся 

на уровне начального общего образования и направлено на достижение следующих целей: 

 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе це-

лостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественно-научных, обществоведческих, нравственноэтических понятий, представленных в 

содержании программы по окружающему миру; 

 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 

здоровому образу жизни; 

 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 

трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретенных знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской Федерации, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определенному этносу; 

 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; 

 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих цен-

ностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 
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обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребенка к социализации на 

основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоциональ-

но-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами пове-

дения; 

 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к 

людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодей-

ствия в системах: "Человек и природа", "Человек и общество", "Человек и другие люди", 

"Человек и познание". Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержа-

ние, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты 

своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлен на основе следующих 

ведущих идей: 

 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: "Человек и природа", 

"Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и его самость", "Человек и по-

знание". 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, - 270 часов (два часа 

в неделю в каждом классе): 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 часов, 4 класс - 68 

часов. 

 

 

Содержание обучения в 1 классе. 

 

Человек и общество. 

 

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

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

 

Совместная деятельность с одноклассниками - учеба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 

удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабо-

чего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

 

Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы 

России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населенного пункта (го-

рода, села), региона. Культурные объекты родного края. 



143 

 

 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

 

Человек и природа. 

 

Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая при-

рода. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры 

воздуха (воды) по термометру. 

 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нрав-

ственного и безопасного поведения в природе. 

 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описа-

ние). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения 

(название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). До-

машние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, до-

рожная разметка, дорожные сигналы). 

 

Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой природы; 

 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, пти-

цы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия 

во внешнем виде. 
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способ-

ствует формированию умений: 

 

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

видео, таблицы; 

 

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

 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, ее столицы; 

 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу Рос-

сийской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе свое отношение к 

природным явлениям; 

 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования 

бытовых электроприборов); 

 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 

выполнять самооценку; 

 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 

учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и 

газовыми приборами. 

 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общения в 

совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять 

нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие кон-

фликты. 

 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

 

Человек и общество. 

 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и ее столица на карте. Государственные 
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символы России. Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных исторических собы-

тий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия - многонациональное госу-

дарство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 

культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, 

профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. 

 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению и особенностям других людей - главные правила взаимоотно-

шений членов общества. 

 

Человек и природа. 

 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

 

Звезды и созвездия, наблюдения звездного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других 

планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Ма-

терики, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 

местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: 

общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных. 

 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения 

на природе. 

 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной актив-

ности) и рациональное питание (количество приемов пищи и рацион питания). Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

 

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

нах, при приемах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. 

 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 

остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на обще-

ственном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 
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Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация 

в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информаци-

онно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твердое, газообразное); 

 

различать символы Российской Федерации; 

 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах 

изученного); 

 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способ-

ствует формированию умений: 

 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 

столица, родной край, регион); 

 

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

заповедник); 

 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, пра-

вильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 
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описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, "Моя семья", "Какие бы-

вают профессии?", "Что "умеют" органы чувств?", "Лес - природное сообщество" и другие); 

 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого 

существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

 

приводить примеры растений и животных, занесенных в Красную книгу России (на примере 

своей местности); 

 

описывать современные события от имени их участника. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи; 

 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и других обучающихся, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с пра-

вилами поведения, принятыми в обществе; 

 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, про-

явления терпения и уважения к собеседнику; 

 

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

молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее 

дело; 

 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их раз-

решения. 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

 

Человек и общество. 

 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина - Российская Федерация. 

Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика Рос-

сийской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Ува-

жение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России. 
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Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям. 

 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, в которых они 

находятся. 

 

Человек и природа. 

 

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

 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веще-

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

растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 

в природе. Охрана воздуха, воды. 

 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бе-

режное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 

примера). Почва, ее состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

 

Первоначальные представления о бактериях. 

 

Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 

 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Охрана растений. 

 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания жи-

вотных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - 

пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 при-

мера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 
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Человек - часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. 

 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей. 

 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дво-

ровой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие 

знаки безопасности). 

 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта 

(правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, 

на борту самолета, судна; знаки безопасности). 

 

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в 

условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интер-

нет". 

 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универ-

сальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

жизни животного; 

 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и от-

ношения между объектами и явлениями; 

 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

 

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

 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способ-

ствует формированию умений: 

 

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

информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроиз-

водить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображенными объектами; 

 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

 

знать понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры); 

 

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

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

 

знать понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов 

природы; 

 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изу-

ченного). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при неболь-

шой помощи учителя); 

 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
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участвовать в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинен-

ного; 

 

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и за-

мечания в свой адрес; 

 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь соб-

ственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учетом 

этики общения. 

 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

 

Человек и общество. 

 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации - глава государства. Полити-

ко-административная карта России. 

 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые со-

отечественники. 

 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечатель-

ности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро-

чения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Ува-

жение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

 

История Отечества. "Лента времени" и историческая карта. 

 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные ис-

торические периоды: государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубе-

жом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников ис-

тории и культуры своего края. 

 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их нацио-

нальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 
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Человек и природа. 

 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по ис-

следованию природных объектов и явлений. 

 

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

теристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и 

смена времен года. 

 

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

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

ного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; ис-

пользование рек и водоемов человеком. Крупнейшие реки и озера России, моря, омывающие 

ее берега, океаны. Водоемы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом 

(2 - 3 объекта). 

 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 

природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учетом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры). 

 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учетом дорожных знаков и разметки, сиг-

налов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. 

 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универ-
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сальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверх-

ности); 

 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определенной природной зоне; 

 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

 

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

предложенных учителем вопросов. 

 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способ-

ствует формированию умений: 

 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов; 

 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекомуникационную сеть 

"Интернет" (в условиях контролируемого выхода); 

 

подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной ин-

формации, подготавливать презентацию, включая в нее иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотече-

ственник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и 

культурного наследия; 

 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем ор-

ганов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вред-

ных привычек; 

 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, справедли-

вости и других; 
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составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изме-

нений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

 

составлять небольшие тексты "Права и обязанности гражданина Российской Федерации"; 

 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 

при необходимости; 

 

принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

 

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

 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, 

подчиненного, напарника, члена большого коллектива; 

 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объек-

тивно оценивать свой вклад в общее дело; 

 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне начального 

общего образования. 

 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют готов-

ность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в ча-

сти: 

 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли мно-

гонациональной России в современном мире; 

 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 
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сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответ-

ственности человека как члена общества; 

 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности; 

 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил меж-

личностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, ува-

жения и доброжелательности; 

 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

 

3) эстетического воспитания: 

 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, прояв-

ление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе ин-

формационной); 

 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью; 

 

5) трудового воспитания: 

 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

 

6) экологического воспитания: 
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осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред природе; 

 

7) ценности научного познания: 

 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и са-

моразвития; 

 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств. 

 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, комму-

никативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, совместная деятельность. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды оби-

тания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зави-

симости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанав-

ливать аналогии; 

 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма; 

 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; 

 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 



157 

 

 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на ос-

нове предложенных вопросов; 

 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и другие); 

 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

денного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учетом учебной задачи; 

 

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

заданному алгоритму; 

 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа ее проверки; 

 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизу-

альную информацию; 

 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, ил-

люстрацию; 

 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (с помощью учителя); 

 

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

ветствии с учебной задачей; 

 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчет, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универ-

сальных учебных действий: 

 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 
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признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к со-

беседнику; 

 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, со-

циальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

 

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

 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и яв-

лениях природы, событиях социальной жизни; 

 

подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, ри-

сунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и самооценки как части регу-

лятивных универсальных учебных действий: 

 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректи-

ровать их. 

 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 

понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной (практиче-
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ской) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей 

совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 классе обуча-

ющийся научится: 

 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

 

воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны; 

 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

 

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

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

 

описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае дикорастущие 

и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена 

года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения 

(в том числе вести счет времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя; 

 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 

 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном; 
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соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и элек-

тронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 классе обу-

чающийся научится: 

 

находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город; 

 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего ре-

гиона; 

 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотогра-

фиям, различать их в окружающем мире; 

 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

 

важных событий прошлого и настоящего родного края; 

 

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с при-

родными объектами, измерения; 

 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; 

 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты 

и явления, в том числе звезды, созвездия, планеты; 

 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

 

создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе; 
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использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, по-

мощи людям, нуждающимся в ней; 

 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пасса-

жира наземного транспорта и метро; 

 

соблюдать режим дня и питания; 

 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информацион-

но-коммуникационную сеть "Интернет"; 

 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при 

необходимости). 

 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классе обуча-

ющийся научится: 

 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой историей и куль-

турой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и ува-

жение к истории и культуре народов России; 

 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, раз-

личать их в окружающем мире; 

 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объ-

ектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных при-

боров; соблюдать безопасность проведения опытов; 

 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую клас-

сификацию; 

 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 
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описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя 

их существенные признаки и характерные свойства; 

 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извле-

чения информации, ответов на вопросы; 

 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельно-

сти обобщать полученные результаты и делать выводы; 

 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиа-

транспорта; 

 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активно-

сти и принципы здорового питания; 

 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в ин-

формационно-коммуникационную сеть "Интернет"; 

 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 классе обуча-

ющийся научится: 

 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; 

 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); 

 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 

находить место изученных событий на "ленте времени"; 

 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 
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соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и периодами 

истории России; 

 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, достопри-

мечательностях столицы России и родного края; 

 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, ри-

сункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая при-

знак для группировки; проводить простейшие классификации; 

 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств; 

 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и про-

цессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных изменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон); 

 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом 

(в пределах изученного); 

 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и обществе; 

 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, от-

ветов на вопросы; 

 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной ин-

фраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других сред-

ствах индивидуальной мобильности; 
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осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации 

в Интернете; 

 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Школа. Школьная 

жизнь. 
 3     

1.2 

Семья. Взаимо-

отношения и 

взаимопомощь в 

семье. 

 2     

1.3 
Россия - наша 

Родина. 
 11     

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Природа - среда 

обитания челове-

ка. Взаимосвязи 

между человеком 

и природой. 

 13     

2.2 

Растительный 

мир. Растения 

ближайшего 

окружения. 

 9     

2.3 

Мир животных. 

Разные группы 

животных. 

 15     

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Режим дня  3     
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школьника. 

3.2 

Безопасность в 

быту, безопас-

ность пешехода, 

безопасность в 

сети Интернет 

 4     

Итого по разделу  7   

Резервное время  6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

 66   0   0   

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Наша родина - 

Россия 
 12     

1.2 

Семья. Семей-

ные ценности и 

традиции 

 2     

1.3 

Правила куль-

турного поведе-

ния в обще-

ственных местах 

 2     

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы позна-

ния природы. 

Земля и другие 

планеты, звезды 

и созвездия. 

 7     

2.2 
Многообразие 

растений 
 8     

2.3 
Многообразие 

животных 
 11     

2.4 Красная книга  8     
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России. Запо-

ведники и при-

родные парки 

Итого по разделу  34   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 

Здоровый образ 

жизни 

школьника 

 4     

3.2 

Безопасность в 

школе и обще-

ственном 

транспорте, 

безопасность в 

сети Интернет 

 8     

Итого по разделу  12   

Резервное время  6   3    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   3   0   

 3 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 

Наша родина - 

Российская 

Федерация 

 14    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

1.2 

Семья - кол-

лектив близ-

ких. Родных 

людей. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

1.3 
Страны и 

народы мира. 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Человек и природа 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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2.1 

Методы изу-

чения приро-

ды. Разнооб-

разие веществ 

в окружающем 

мире. 

 11    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

2.2 

Бактерии, 

грибы и их 

разнообразие 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

2.3 
Разнообразие 

растений 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

2.4 
Разнообразие 

животных 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

2.5 
Природные 

сообщества 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

2.6 
Человек - 

часть природы 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

Итого по разделу  35   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый 

образ жизни 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

3.2 

Правила без-

опасного по-

ведения пас-

сажира. Без-

опасность в 

сети Интернет 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   4   0   

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 

Наша родина - 

Российская 

Федерация 

 10    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.2 

История Отечества. 

«Лента времени» и 

историческая карта 

 17    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.3 

Человек - творец 

культурных ценно-

стей. Всемирное 

культурное наследие 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  33   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы познания 

окружающей при-

роды. Солнечная 

система 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.2 

Формы земной по-

верхности. Водоемы 

и их разнообразие 

 9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.3 

Природные зоны 

России: общее 

представление, ос-

новные природные 

зоны 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.4 

Природные и куль-

турные объекты 

Всемирного насле-

дия. Экологические 

проблемы 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  24   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 

Здоровый образ 

жизни: профилак-

тика вредных при-

вычек 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.2 Безопасность в го-  4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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роде. Безопасность в 

сети Интернет 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  5   

Резервное время  6   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   4   0   

https://m.edsoo.ru/7f412850
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных культур и 

светской этики» на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к резуль-

татам освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), а также Примерной программы воспитания. 

Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее — ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые ре-

зультаты освоения программы ОРКСЭ, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, характеристику психологи-

ческих предпосылок к его изучению младшими школьниками, место ОРКСЭ в структуре учебного плана. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают личностные, метапредметные, 

предметные результаты за период обучения. Здесь же представлен перечень универсальных учебных 

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

средствами предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» с 

учѐтом возрастных особенностей четвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного 

изучения в 4 классе начальной школы. 

В тематическом планировании отражено программное содержание по всем разделам (темам) курса; 

раскрывается характеристика основных видов деятельности обучающихся при изучении той или иной 

темы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа представляет собой содержание (ФЗ «Об образовании в РФ» ч. 7.2. 

ст. 12) и отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержа-

тельную составляющую ФГОС НОО. Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по вы-

бору «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культу-

ры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России»1, «Основы свет-

ской этики». В соответствии с федеральным законом выбор модуля осуществляется по заявлению ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об 

образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному модулю. 

При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, которые пред-

ставлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат 

перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, неза-

висимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все результаты обучения 

представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской куль-

тур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных пред-

ставителей); 

                                                           
1 Следует обратить внимание на изменение названия одного из модулей. Название модуля «Основы мировых религиозных культур», из-

менено на «Основы религиозных культур народов России». 
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— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных в 

начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учѐтом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и мно-

гоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной методологический 

принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий формированию у млад-

ших школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представлений 

о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, формированию 

ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, 

иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподава-

нию предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, тре-

бующей от них умения выслушивать позицию партнѐра по деятельности, принимать еѐ, согласовывать 

усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи ин-

формации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осу-

ществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологические 

особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, любозна-

тельность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчѐркивают естественную открытость детей 

этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реа-

гировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление не-

справедливости, нанесение обид и оскорблений. Всѐ это становится предпосылкой к пониманию законов 

существования в социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в 

процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные 

философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмо-

циональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением 

нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нрав-

ственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам религиозных культур 

не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, обучение религиозной 

практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении 

учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, характеристику основных видов дея-

тельности учащихся, в том числе с учѐтом рабочей программы воспитания, возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, со-

держание которых соответствует законодательству об образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 

СОДЕРЖАНИЕ предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культури 

светской этики» 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят пра-

вославные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христи-

анское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и еѐ ценности.  
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

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

в исламкой традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего по-

строена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 

ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм 

в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники 

в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и пра-

ведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые религии 

и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители 

предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные со-

оружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, 

ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, соци-

альные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм истори-

ческой памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов России. 

Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве как источник российской 

светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы 
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морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» на уровне начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою 

Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать 

ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, обще-

ства; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не исповедо-

вать никакой религии; 

— строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения до-

говариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности 

собеседников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 

проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного 

вероисповедания; 

— строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни 

доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на 

помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться 

анализировать своѐ поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других 

людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска 

оптимальных средств их достижения; 

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

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить наиболее эффективные 

способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на 

основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуа-

циях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных тех-

нологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного 

поиска для выполнения учебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного по-

строения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 
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— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения опре-

делять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, 

этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в 

пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализиро-

вать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ принадлежность к 

определѐнной религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной 

задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информаци-

онных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учи-

теля, оценивать еѐ объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, рас-

крывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своѐ 

мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом особенностей участников обще-

ния; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной дея-

тельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и эмо-

ционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их преду-

преждения; 

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

правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному само-

ограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нрав-

ственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 
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— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

— выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно вы-

сказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их 

оценивать; 

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

и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному ма-

териалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

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

следующие достижения обучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраи-

вании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как 

нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных 

Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять 

«золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций православной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спа-

сителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и 

евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, 

Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), мона-

шестве и монастырях в православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, 

иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение Христово и Рож-

дество Христово), православных постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответ-

ственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, 

предкам; православных семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (православный 

крест) и значение в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и 

объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 
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— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции 

в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного истори-

ческого и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и 

святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы рели-

гиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как много-

этничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (об-

щенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

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

православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской культуры» 

должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции (вера, 

искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, скромность, 

верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций исламской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

исламской культуре, единобожии, вере и еѐ основах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; о пра-

ведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в мечети, 

общения с верующими и служителями ислама; 

— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответ-

ственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по воз-

расту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценно-

стей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и охарактеризовать 

назначение исламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, калли-

графии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 
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— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной традиции в 

России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского историче-

ского и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), 

оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы рели-

гиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как мно-

гоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

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

исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской культу-

ры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их значении в 

выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции 

(сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с 

неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) 

Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности как 

совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций буддийской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, 

сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой 

жизни и бытия; 

— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном пути и 

карме; 

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

мирскими последователями и ламами; 

— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и ответ-

ственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, 

предкам; буддийских семейных ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и значение в буддий-

ской культуре; 
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— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной традиции в 

истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского историче-

ского и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и 

святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы рели-

гиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как мно-

гоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

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

буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской культуры» 

должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 

этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

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

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции (лю-

бовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение 

заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти 

заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной 

традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций 

иудейской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и 

Танахе, о Талмуде, произведениях выдающихся деятелей 

иудаизма, богослужениях, молитвах; 

— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, об-

щения с мирянами и раввинами; 

— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырѐх, включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, 

Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и ответ-

ственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, 

предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 
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— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (магендовид) и значение в 

еврейской культуре; 

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

напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о появлении 

иудаизма на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского историче-

ского и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые 

места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы рели-

гиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как много-

этничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (об-

щенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

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

иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных культур 

народов России» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России (пра-

вославие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, ми-

лосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, ис-

ламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в традици-

онных религиях народов России; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 

вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

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

Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, 

муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

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

народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой тради-

ции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, 

буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях народов 

России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России; 
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— распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами еѐ значение в 

религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (православные 

иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях религиозного искусства 

православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика 

религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

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

народов России, российского общества, российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и куль-

турного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, мона-

стыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы рели-

гиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как мно-

гоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религи-

ями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

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

традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» 

должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо-

знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей дей-

ствительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обще-

стве нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных ду-

ховных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Рос-

сии; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики (справед-

ливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаи-

моуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 

между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить 

примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской 

светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита 

Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей народов 

России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь 

к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 
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— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; российских 

праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских государ-

ственных праздниках, их истории и традициях (не менее трѐх), религиозных праздниках (не менее двух 

разных традиционных религий народов России), праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о роли 

семейных праздников в жизни человека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских 

традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе взаимной любви 

для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и 

забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); россий-

ских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять еѐ 

значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, за-

конных интересов и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предприни-

мательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к 

труду, трудящимся, результатам труда; 

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

достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах образцов 

нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской госу-

дарственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и куль-

турного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, оформлению и 

представлению еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы рос-

сийской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как мно-

гоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религи-

ями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

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

российской светской (гражданской) этике. 

Тематическое планирование 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование разде-

лов и тем программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

всего контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

Модуль 1. Основы светской этики 

1.1. Россия — наша Родина. 

Этика — наука о нрав-

ственной жизни чело-

века 

2 0 0 
 

Вести учебный, 

социокультурный диалог; 

Устный опрос; Электронное 

приложение к 

учебнику 

https://www.uchp

ortal.ru/load/271-1

-0-93210? 

ysclid=l4gxr3klg

128140329 

1.2. Этика общения: 

золотое правило 

этики 

1 0 0 
 

Объяснять значение изу-

чаемых понятий; Опре-

делять основные харак-

Устный опрос; videouroki.net › tests › sviashchien-

nyie-knighi-rielighii-mira 

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/ork

http://www.uchportal.ru/load/271-1-0-93210
http://www.uchportal.ru/load/271-1-0-93210
http://www.uchportal.ru/load/271-1-0-93210
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теристики общения; se/2019/03/28/prezentatsiya- 

k-uroku-orksesvyashchennye-knigi-reli

giy-mira 

1.3. Добро и зло как нрав-

ственные категории 

1 0 0 
 

Различать проявления добра и 
зла; 

Уметь вести диалог о значении 

добрых слов и поступков; 

Тестирование; videouroki.net › tests › sviashchien-

nyie-knighi-rielighii-mira 

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/ork

se/2019/03/28/prezentatsiya- 

k-uroku-orksesvyashchennye-knigi-reli

giy-mira 

1.4. Дружелюбие. Уважение 1 0 0 
 

Находить нужные слова при 

общении с другими; 

Осознанно определять значение 

моральных норм во взаимо-

действии людей. 

С пониманием отвечать на 

учебные вопросы разных 

типов; 

Устный опрос; videouroki.net › tests › sviashchien-

nyie-knighi-rielighii-mira 

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/ork

se/2019/03/28/prezentatsiya- 

k-uroku-orksesvyashchennye-knigi-reli

giy-mira 

1.5. Этика и этикет. 

Премудрости эти-

кета 

1 1 0 
 

Уметь охарактеризовать пра-

вила этикета; Осознанно со-

блюдать правила этикета; 

Вырабатывать в поведении 

соответствие правилам этике-

та; 

Обосновывать свою точку 
зрения; 

Устный опрос; Электронное 

приложение к учебнику 

https://uchitelya.com/orkse/

33651-prezentaciya-dobro-

i- 

zloponyatie-greha-raskayan

iya-i-vozdayaniya.html 

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/razno

e/2012/11/11/omrk-dobro-  i-zlo? 

1.6. Критерии этикета: 

разумность, красота и 

гигиена 

1 0 0 
 

Обозначать сущность понятия 

«этикет»; Обосновывать 

необходимость соблюдения 

правил этикета; 

Накапливать знания по прави-

лам этикета, уметь аргумен-

тировать их значение и смысл; 

Устный опрос; videouroki.net › tests › sviashchien-

nyie-knighi-rielighii-mira 

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/ork

se/2019/03/28/prezentatsiya- 

k-uroku-orksesvyashchennye-knigi-reli

giy-mira 

1.7. Правила поведения в 

школе и дома 

1 0 0 
 

Уметь обосновать необходи-

мость соблюдения правил 

этикета в школе и дома, обо-

значать их перечень; 

Осознанно комментировать 

текст учебника; 

Устный опрос; https://uchitelya.com/orkse/96549-p

rezentaciya-aistriyareligiy-v- ros-

sii-4-klass.html 

1.8. Речь и этикет 1 0 0 
 

Осознавать значение 

понятия «речь»; Видеть и 

выражать многогран-

ность взаимосвязи по-

нятий «речь» и «речка»; 

Составлять небольшой 

рассказ, используя об-

разные речевые средства; 

Устный опрос; https://uchitelya.com/orkse/96549-p

rezentaciya-aistriyareligiy-v- ros-

sii-4-klass.html 

1.9. Этика человеческих 

отношений 

1 0 0 
 

Объяснять, в чѐм этическая и 

эмоциональная основа понятия 

«душа»; 

Осознанно характеризовать 

понятия 

«духовность», «душевность»; 

Соотносить понятия «душа», 
«духовность»; 

Письменный 

контроль; 

https://uchitelya.com/orkse/96549-p

rezentaciya-aistriyareligiy-v- ros-

sii-4-klass.html 
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1.10. Природа — и человек 1 0 0 
 

Иллюстрировать примеры 

значимости природы в 

жизни человека из личного 

опыта и опыта других лю-

дей; 

Осознавать взаимосвязь 

природы и жизни чело-

века, аргументировать 

свои высказывания; 

Устный опрос; https://uchitelya.com/orkse/965

49-prezentaciya-aistriyareligiy-

v- rossii-4-klass.html 

1.11. Родина, Отчизна, 

патриотизм 

1 0 0 
 

Объяснять смысловую основу 

понятий «род», 

«Родина»; 

Осознанно определять, 

что значит быть пат-

риотом; 

Составлять небольшой 

текст-рассуждение на тему 

родины, патриотизма. 

Находить в литературе 

иллюстрации обсуждаемых 

понятий; 

Устный опрос; https://uchitelya.com/orkse/965

49-prezentaciya-aistriyareligiy-

v- rossii-4-klass.html 

1.12. Человек среди людей 1 1 0 
 

Понимать значение понятия 

«человечность»; Осознанно 

аргументировать влияние 

взаимодействий с людьми на 

нравственный рост человека; 

Расширять знания, дополнен-

ные другими учебными пред-

метами, обогащѐнные личным 

опытом и опытом людей, в 

определении изучаемых по-

нятий; 

Контрольная 

работа; 

https://uchitelya.com/orkse/965

49-prezentaciya-aistriyareligiy-

v- rossii-4-klass.html 

1.13. Этика отношений в 

коллективе. Что такое 

коллектив 

1 0 0 
 

Аргументированно отве-

чать на вопрос «Что такое 

коллектив?»; 

Анализировать особенности 

коллектива; Объяснять соот-

ношение понятий «коллектив» 

и «личность»; 

Устный опрос; https://uchitelya.com/nachalnaya

-shkola/72799- prezentac-

iyareligioz-

oz-

nye-ritualy-obychai-i-obryady-4-

klass.html 

https://infourok.ru/urok-i-prezent

aciya-po-orksepalomnichestva-i- 

svyatini-3782777.html? 

1.14. Коллектив начинается с 

меня 

1 0 0 
 

Осознавать понятия «индиви-

дуальность», 

«дружба», «уважение»; 

Анализировать возможности 

улучшения отношений в кол-

лективе; 

Уметь вырабатывать правила 

для себя и для других; 

Аргументированно объ-

яснять, что значит быть 

единомышленником в 

коллективе; 

Устный опрос; https://uchitelya.com/nachalnaya

-shkola/72799- prezentac-

iyareligioz-

oz-

nye-ritualy-obychai-i-obryady-4-

klass.html 

https://infourok.ru/urok-i-prezent

aciya-po-orksepalomnichestva-i- 

svyatini-3782777.html? 

1.15. Чуткость, бескорыстие 

взаимовыручка в кол-

лективе 

1 0 0 
 

; 

Умение понять состояние 

другого человека; Осозна-

вать значение семьи для 

человека, общества и гос-

ударства; 

Стремиться корректировать 

своѐ поведение в процессе 

преодоления обид; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://infourok.ru/material.html?mid

=45749& 

1.16. Творческие работы 2 0 2 
 

Применять на практике полу-

ченные знания; Раскрывать 

содержание изучаемых поня-

тий; Понимать необходимость 

осознанного отношения к 

собственным поступкам; 

Аргументировать свою точку 

зрения; 

Практическая 

работа; 

https://uchitelya.com/nachalnaya

-shkola/72799- prezentac-

iyareligioz-

oz-

nye-ritualy-obychai-i-obryady-4-

klass.html 

https://infourok.ru/urok-i-prezent

aciya-po-orksepalomnichestva-i- 

svyatini-3782777.html? 
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1.17. Нравственные истины. 

Общечеловеческие 

ценности 

1 0 0 
 

Размышлять о причинах 

появления золотого правила 

этики и его применении; 

Объяснять сущность и содер-

жание общечеловеческих 

ценностей; 

Письменный 

контроль; 

https://infourok.ru/material.html?mi
d=45749& 

1.18. Ценность жизни 1 0 0 
 

Понимать значение понятий 

«смысл», 

«нравственный закон», 
«жизнь»; 

Уметь размышлять о том, ка-

кую роль играют духовные 

ценности в жизни человека; 

Аргументировать свою точку 

зрения; 

Тестирование; https://infourok.ru/material.html?mi

d=45749& 

1.19. Человек рождѐн для 
добра 

1 0 0 
 

Характеризовать понятия 
«бескорыстность», 

«доброта», «совесть»; 

Объяснять смысл 

сказок и народных 

пословиц, связь 

между ними; 

Составлять небольшой 

текст-рассуждение на тему 

добра и бескорыстия; 

Письменный 

контроль; 

https://infourok.ru/material.html?mi
d=45749& 

1.20. Милосерди

е — закон 

жизни 

1 0 0 
 

Объяснять значение понятий 
«сочувствие» и 

«сопереживание», «сострада-

ние» и 

«милосердие»; 

Осознанно аргументировать 

роль совести как внутрен-

него регулятора человече-

ского поведения; 

Устный опрос; https://uchitelya.com/nachalnaya

-shkola/72799- prezentac-

iyareligioz-

oz-

nye-ritualy-obychai-i-obryady-4

-klass.html 

https://infourok.ru/urok-i-prezen

taci-

ya-po-orksepalomnichestva-i- 

svyatini-3782777.html? 

1.21. Нравственность, спра-

ведливость, правда, 

тактичность — жизнь 

во благо себе и другим 

1 0 0 
 

Анализировать конфликтную 

ситуацию, обозначая воз-

можные способы выхода из 

неѐ; Доброжелательно взаи-

модействовать с людьми 

любой национальности; 

Применять усвоенные знания в 
общении; 

Устный опрос; https://infourok.ru/material.html?mi

d=45749& 

1.22. Душа обязана тру-

диться. Нравственные 

установки и нормы 

1 0 0 
 

Сопоставлять понятия «нрав-

ственная установка», «нрав-

ственные усилия»; Аргумен-

тировать свою точку зрения; 

Составлять небольшой 

текст-рассуждение на тему 

«Образцы нравственного по-

ведения в современной жиз-

ни»; 

Устный опрос; https://infourok.ru/material.html?mi

d=45749& 

1.23. Победить в себе дра-

кона. Нравственность 

на основе разумности 

1 0 0 
 

Обосновывать значение поня-

тий 

«достоинство», «бескорыстие», 

«гуманность»; Осознавать 

необходимость соблюдения 

норм этикета; 

Аргументировать свои 

рассуждения; 

Устный опрос; https://uchitelya.com/nachalnaya

-shkola/72799- prezentac-

iyareligioz-

oz-

nye-ritualy-obychai-i-obryady-4

-klass.html 

https://infourok.ru/urok-i-prezen

taci-

ya-po-orksepalomnichestva-i- 

svyatini-3782777.html? 

1.24. Понять и простить: 

гуманизм как эти-

ческий принцип 

1 0 0 
 

Чѐтко представлять, что 

такое понимание, гар-

мония, прощение; 

Составлять небольшой 

текст-рассуждение на заданную 

тему; 

Контролировать 

свои поступки и 

высказывания; 

Тестирование; https://infourok.ru/material.html?mi
d=45749& 
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1.25. Этика 

поступ

ков — 

нравств

енный 

выбор 

1 0 0 
 

Аргументированно объяснять, 

что означает нравственный 

выбор; 

Корректировать свои 

высказывания и пове-

дение с учѐтом этики 

поступков; Проявлять 

терпимость и дружелю-

бие при взаимодействии 

с окружающими; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://infourok.ru/material.html?mi
d=45749& 

1.26. Посеешь поступок 

— пожнѐшь ха-

рактер. Жить 

дружно и легко 

1 0 0 
 

Комментировать основное 

содержание урока и его 

важнейшие понятия; 

Адекватно использовать 

полученные знания в прак-

тике общения; 

Устный опрос; https://uchitelya.com/nachalnaya

-shkola/72799- prezentac-

iyareligioz-

oz-

nye-ritualy-obychai-i-obryady-4

-klass.html 

https://infourok.ru/urok-i-prezen

taci-

ya-po-orksepalomnichestva-i- 

svyatini-3782777.html? 

1.27. Лестница 
саморазвития 

1 0 0 
 

Объяснять понятие 

«нравственность»; 

Анализировать и 

сопоставлять факты. 

Находить аналогии; 

Аргументировать свои 

рассуждения; 

Устный опрос; https://infourok.ru/material.html?mi
d=45749& 

1.28. Терпение и труд 

— все перетрут 

1 0 0 
 

Осознанно раскрывать суть 

понятий 

«терпение», «терпимость», 

«деликатность»; Анализи-

ровать своѐ поведение и 

высказывания; 

Устный опрос; https://infourok.ru/material.html?mi

d=45749& 

1.29. Слова с приставкой 
«со» 

1 0 0 
 

Анализировать и сопо-

ставлять факты поведения 

человека; 

Соотносить мораль-

но-нравственные про-

блемы с личным опытом; 

Тестирование; https://uchitelya.com/nachalnaya

-shkola/72799- prezentac-

iyareligioz-

oz-

nye-ritualy-obychai-i-obryady-4

-klass.html 

https://infourok.ru/urok-i-prezen

taci-

ya-po-orksepalomnichestva-i- 

svyatini-3782777.html? 

1.30. Судьба и Родина 

едины: с чего 

начинается Родина 

1 0 0 
 

Осознанно анализировать изу-

чаемые понятия. Находить 

аналогии; 

Вырабатывать умение, 

рассуждать на мораль-

но-этические темы и делать 

выводы; 

Письменный 

контроль; 

https://infourok.ru/material.html?mi

d=45749& 

1.31. Патриот и 
гражданин 

1 1 0 
 

Осознанно раскрывать понятия 
«патриот», 

«патриотизм», «гражданин», 

«гражданственность»; 

Соотносить полученные 

знания с собственным 

опытом поведения, уметь 

анализировать его; 

Контрольная 

работа; 

https://uchitelya.com/nachalnaya

-shkola/72799- prezentac-

iyareligioz-

oz-

nye-ritualy-obychai-i-obryady-4

-klass.html 

https://infourok.ru/urok-i-prezen

taci-

ya-po-orksepalomnichestva-i- 

svyatini-3782777.html? 

1.32. Заключительное 

слово 

1 0 0 
 

Обобщать знания, полу-

ченные при изучении курса; 

Аргументировать свою 

позицию; 

Устный опрос; https://infourok.ru/material.html?mi

d=45749& 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 2 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», пред-

ставленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образова-

ния.  

Содержание программы распределено по модулям с учѐтом проверяемых требований к результатам 

освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художественной 

культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к яв-

лениям действительности путѐм освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и 

развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование ак-

тивной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, пони-

мание роли и значения художественной деятельности в жизни людей.  

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств (соб-

ственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоратив-

но-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских 

навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы 

большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств 

выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского 

творчества имеет позитивный обучающий характер.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отече-

ственной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще 

всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при сохра-

нении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окру-

жающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и техниче-

ски доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художествен-

но-творческаядеятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется 

прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического решения худо-

жественно-творческих задач.  

Примерная рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—10 

лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учѐтом индивидуальных качеств обу-

чающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искус-

ство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы 

начального общего образования в объѐме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех 

модулей в 1—4 классах обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 

двух учебных часов в неделю за счѐт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а 

увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует качеству обу-

чения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных ре-

зультатов обучения. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство», — 135 

ч (один час в неделю в каждом классе).  

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в 

зависимости от содержания изображения.  

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их осо-

бенности. Приѐмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей 

целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

целостности. Цельная форма и еѐ части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в 

условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.  

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения 

красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы 

гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.  

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времѐн года. Живопись 

(гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура»  

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и др.). Приѐмы вытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных про-

мыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учѐтом местных промыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, складывания.  
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Объѐмная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

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

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учѐтом местных про-

мыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура»  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуж-

дение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых геометрических тел. 

Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приѐма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или 

пластилина.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содер-

жания детских работ.  

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соот-

ветствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, напи-

санной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учи-

теля).  

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

практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмо-

ционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

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

свойства. Развитие навыков линейного рисунка.  
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Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приѐмы работы.  

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокойствие и движение.  

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

Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы 

предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тѐмные части предмета, тень под предметом. 

Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое рассмат-

ривание графических произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись» 

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

Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное 

нанесение краски.  

Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы акварелью.  

Цвет тѐплый и холодный — цветовой контраст.  

Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тѐмной краски и 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушѐнный, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

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

вых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. К. 

Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного худо-

жественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан 

и другие по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями 

промысла.  

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. 

Соблюдение цельности формы, еѐ преобразование и добавление деталей.  

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, неповоротливой и 

лѐгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

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

листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного ис-

кусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.).  

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки.  

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.  

Поделки из подручных нехудожественных материалов.  

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымков-

ские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учѐтом местных художественных про-

мыслов). 

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

украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 
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Модуль «Архитектура»  

Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, за-

кручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

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

раллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и скла-

дывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по 

выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содер-

жания детских работ.  

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

эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьѐ, резьба и рос-

пись и др.).  

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Про-

изведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.  

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения 

их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

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

дакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и ко-

пирование геометрических фигур в программе Paint.  

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

программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).  

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

холодный цвета» (например, «Горящий костѐр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

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

условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

3 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет 

книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте 

книги.  

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

(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.  

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

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитек-

турных достопримечательностей своего города.  

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.  

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица.  

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным характером. 

Аппликация из цветной бумаги.  
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Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по па-

мяти и представлению). 

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

(сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с 

наклейками в виде коллажа или аппликации. 

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

предметов, характеризующих личность ученика. 

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

времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и 

состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (авто-

портрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных возмож-

ностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, ха-

рактера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнитель-

ных предметов. 

Модуль «Скульптура»  

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлѐнного образа 

(добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путѐм 

бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображе-

ния). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с пласти-

лином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в тра-

дициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов 

по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи пе-

чаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика и 

динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по 

канве. Рассматривание павловопосадских платков.  

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, 

скамеек, киосков, подставок для цветов и др.  

Модуль «Архитектура»  

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. 

Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных представлений.  

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде ма-

кета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде 

коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов го-

родского пространства, выполненных индивидуально).  
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Модуль «Восприятие произведений искусства»  

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

известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники архи-

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

мире.  

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников 

по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная Тре-

тьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный 

музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за 

учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея 

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

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в 

жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются предме-

том изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета (портреты, 

пейзажи и др.). 

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

кина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 

Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов располо-

жения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения (собрались, разбе-

жались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты 

машинок, птичек, облаков и др.  

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, мно-

гократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе 

которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента.  

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

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для 

создания плаката или поздравительной открытки.  

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насыщен-

ности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

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

4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от 

первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

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

жения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

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

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, 

фломастеров (смешанная техника). 
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Модуль «Живопись» 

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

среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: жен-

ский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребѐнка, портрет пожилого человека, детский 

портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индиви-

дуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве ил-

люстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура»  

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

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

тельности, трагизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению предмета, в художе-

ственной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в 

орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др.  

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

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

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, 

росписи стен, изразцы. 

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

ловные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с 

родом его занятий. 

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

культур. 

Модуль «Архитектура»  

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, 

глины, камня; юрта и еѐ устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

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

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

пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. 

Разные виды изб и надворных построек.  

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

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

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной 

конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные 

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

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

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

А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отече-

ственной культуры.  
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Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 

Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, 

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

монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи.  

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

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архи-

тектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предмет-

но-пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современ-

ном мире. 

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

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

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

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

линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его устрой-

ства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, кар-

касный дом и др., в том числе с учѐтом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или романский 

собор, пагода, мечеть. 

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

пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации схематиче-

ского движения человека (при соответствующих технических условиях). 

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

туальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и 

изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры.  

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИ-

ТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» на уровне начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В центре рабочей программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским традицион-

ным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 

социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социаль-

но-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гу-

манизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других 

народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изоб-
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разительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в про-

цессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни об-

щества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для 

разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск чело-

вечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести соци-

ально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осозна-

ния себя как личности и члена общества.  

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых от-

ношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низ-

ком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, при-

роде, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к 

жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной 

рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения при-

роды и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует актив-

ному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического про-

дукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание 

эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определѐнным заданиям по 

программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном 

образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении. 
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Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения худо-

жественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных установок 

в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния при-

роды, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предмет-

но-пространственную среду жизни человека;  

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным уста-

новкам по результатам проведѐнного наблюдения;  

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных компо-

зиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни лю-

дей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 

анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые элек-

тронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в раз-

личных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художе-

ственные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, пред-

ложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопо-

ставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои по-

зиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в 

процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследователь-

ского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей; 
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взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной де-

ятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем 

пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения со-

держания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования, утверждѐнному приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной твор-

ческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами 

изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих 

задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей практической худо-

жественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия 

их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств 

его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает 

каждый цвет.  

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с опорой на опыт 

жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения 

нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные 

педагогом. 
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Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объѐмных форм в 

природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в 

объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных форм из бумаги путѐм еѐ 

складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в усло-

виях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнамен-

тами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анимали-

стические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декора-

тивный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных про-

мыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учѐтом местных промыслов) и 

опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в усло-

виях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной иг-

ровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа 

его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, 

поставленной учителем.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с 

учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение 

зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сю-

жетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений 

с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

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

ним в соответствии с учебной установкой. 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения 

природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, 

насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными материалами; 

осваивать выразительные свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой 

композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить 

пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в про-

странстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык 

штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нане-

сение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной 

фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного 

цвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой 

и чѐрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать тѐплые и холодные от-

тенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, 

«глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на 

основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состояния 

моря.  

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, 

нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать ха-

рактер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; 

освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в 

технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: фи-

лимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон.  

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и 

разного характера движения этой формы (изображения зверушки).  
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринима-

емых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, 

серѐжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями декоративного искус-

ства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе 

природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мо-

тивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художе-

ственные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народ-

ным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не 

только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что 

украшения человека рассказывают о нѐм, выявляют особенности его характера, его представления о 

красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей.  

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного декорирования предметов 

из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного 

города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях 

урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения.  

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным 

постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литера-

турных и народных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содер-

жания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной вы-

разительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.  

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность 

в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоратив-

ного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьѐ, резьба и роспись по дереву и ткани, 

чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художни-

ков-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и 

других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других 

по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских 

художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по 

выбору учителя). 



201 

 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. Шиш-

кина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учи-

теля). 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также 

построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, ки-

сточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, 

масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.  

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии 

форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соеди-

нением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, разме-

щение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе ху-

дожника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и 

изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.  

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.  

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или 

спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по 

представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в 

натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.  

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по 

представлению. 
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Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной 

сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм добавления к ней 

необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, ре-

льеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и 

Хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и 

Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы 

орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать 

с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте.  

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского 

платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических 

памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию 

такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых 

архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в коллек-

тивной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к 

иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуаль-

но-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особен-

ности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные 

особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее 

известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фо-

тографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных 

видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных 

видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом 

изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, 

А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), 

приобретать представления об их произведениях. 
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Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в 

исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.  

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова 

и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.  

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.  

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллекциях 

своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, ин-

струментами традиционного рисования.  

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: исследования 

свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путѐм различных по-

вторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; 

создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с 

помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных 

открыток, афиши и др. 

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы 

Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изобра-

жения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, зна-

менитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

4 КЛАСС  

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической твор-

ческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей 

фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте че-

ловека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или 

просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж 

степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в 

русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского 

портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи).  

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из 

индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традици-
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онных праздников у разных народов), в которых выражается обобщѐнный образ национальной куль-

туры.  

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке 

проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала о 

мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в 

разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы 

русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных 

уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, осо-

бенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его 

занятий и положением в обществе.  

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием 

одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура»  

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с 

окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных 

построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять 

тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты 

и пользы.  

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты.  

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древ-

нерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; 

иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного 

зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве 

и жизни в нѐм людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, 

целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для 

разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусуль-

манская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечествен-

ной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. 

Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 
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Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новго-

родский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектур-

ный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на 

Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяс-

нять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Во-

ин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие 

по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти 

произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (ро-

манских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь 

представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их 

варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, пер-

спективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устрой-

ства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы 

и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с помощью ин-

струментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, еѐ 

украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со свода-

ми-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 

или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответ-

ствующих технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе 

GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого ма-

териала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и 

фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, 

положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

Тематическое планирование 

 

путешествия по художественным музеям мира.



 
 
Тематическое планирование 1 класс 

2.1
2. 

Рассмотрение и анализ средств выражения — пятна и линии — в 
иллюстрациях художников к детским книгам. 

0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

Итого по модулю 2 6  

Модуль 3. Живопись 

3.1
. 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном 
искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. 

0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

3.2
. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с 
каждым из цветов. Навыки смешения красок и получения нового цвета. 

0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

3.3
. 

Эмоциональная выразительность цвета. 0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

3.4
. 

Цвет как выражение настроения, душевного состояния. 0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

3.5
. 

Наш мир украшают цветы. Живописное изображение по пред-

ставлению и восприятию разных по цвету и формам цветков. Разви-

тие навыков работы гуашью и навыков наблюдения. 

0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

3.6
. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные 

цветовые состояния времѐн года. Работа гуашью, в технике 

аппликации или в смешанной технике. 

1 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 

всего кон-

трольные ра-

боты 

практи-

ческие рабо-

ты 
Модуль 1. Восприятие произведений искусства 

1.1
. 

Восприятие детских рисунков. Навыки восприятия произведений 
детского творчества и формирование зрительских умений. 

0.5 0 0 Российская элек-

тронная школа 

(resh.edu.ru) 
1.2
. 

Первые представления о композиции: на уровне образного воспри-
ятия. Представление о различных художественных материалах. 

1 0 0 Российская элек-

тронная школа 

(resh.edu.ru) 
1.3
. 

Обсуждение содержания рисунка. 0.5 0 0 Российская элек-

тронная школа 

(resh.edu.ru) 
Итого по модулю 1 2  

Модуль 2. Графика 

2.1
. 

Линейный рисунок. 0.5 0 0 Российская элек-

тронная школа 

(resh.edu.ru) 
2.2
. 

Разные виды линий. 0.5 0 0 Российская элек-

тронная школа 

(resh.edu.ru) 
2.3
. 

Линии в природе. Ветки (по фотографиям): тонкие — толстые, по-
рывистые, угловатые, плавные и др. 

0.5 0 0 Российская элек-

тронная школа 

(resh.edu.ru) 
2.4
. 

Графические материалы и их особенности. Приѐмы рисования ли-
нией. 

0.5 0 0 Российская элек-

тронная школа 

(resh.edu.ru) 
2.5
. 

Рисунок с натуры: рисунок листьев разной формы (треугольный, 
круглый, овальный, длинный). 

0.5 0 0 Российская элек-

тронная школа 

(resh.edu.ru) 
2.6
. 

Последовательность рисунка. 0.5 0 0 Российская элек-

тронная школа 

(resh.edu.ru) 
2.7
. 

Первичные навыки определения пропорций и понимания их зна-

чения. От одного пятна — «тела», меняя пропорции «лап» и «шеи», 

получаем рисунки разных животных. 

0.5 0 0 Российская элек-

тронная школа 

(resh.edu.ru) 
2.8
. 

Линейный тематический рисунок (линия-рассказчица) на сю-

жет стихотворения или сюжет из жизни детей (игры во дворе, в 

походе и др.) с простым и весѐлым повествовательным сюжетом. 

0.5 0 0 Российская элек-

тронная школа 

(resh.edu.ru) 
2.9
. 

Пятно-силуэт. Превращение случайного пятна в изображение зве-

рушки или фантастического зверя. Развитие образного видения и спо-

собности целостного, обобщѐнного видения. Пятно как основа графи-

ческого изображения. 

0.5 0 0 Российская элек-

тронная школа 

(resh.edu.ru) 
2.1

0. 
Тень как пример пятна. Теневой театр. Силуэт. 0.5 0 0 Российская элек-

тронная школа 

(resh.edu.ru) 
2.1

1. 
Навыки работы на уроке с жидкой краской и кистью, уход за своим 

рабочим местом. 
0.5 0 0 Российская элек-

тронная школа 

(resh.edu.ru) 
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3.7
. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие ассоци-
ативного воображения. 

0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

Итого по модулю 3 4  

Модуль 4. Скульптура 

4.1
. 

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, 
стек, тряпочка. 

1 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

4.2
. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика и т. 
д.). Приѐмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

1 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

4.3
. 

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, 
закручивания, складывания в работе над объѐмной аппликацией. 

1 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

4.4
. 

Лепка игрушки по мотивам одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или 

по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). 

1 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

4.5
. 

Объѐмная аппликация из бумаги и картона. 1 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

Итого по модулю 4 5  

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство 

5.1
. 

Узоры в природе. 0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

5.2
. 

Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока 

на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое вос-

приятие объектов действительности. Ассоциативное со-

поставление с орнаментами в предметах декоратив-

но-прикладного искусства. 

0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

5.3
. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. По-

следовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии симметрии при составле-

нии узора крыльев. 

1 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

5.4
. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 
Орнаменты геометрические и растительные. 

0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

5.5
. 

Декоративная композиция в круге или полосе. 0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

5.6
. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее 

известных народных художественных промыслов. Дымковская, 

каргопольская игрушка или по выбору учителя с учѐтом 

местных промыслов. 

1 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

5.7
. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы скла-
дывания бумаги. 

1 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

5.8
. 

Форма и украшение бытовых предметов. 0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

5.9
. 

Приѐмы бумагопластики. Сумка или упаковка и еѐ декор. 0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

Итого по модулю 5 6  

Модуль 6. Архитектура  

6.1
. 

Наблюдение разнообразия архитектурных построек в окру-

жающем мире по фотографиям, обсуждение их особенностей и 

составных частей зданий. 

1 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

6.2
. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складыва-

ние объѐмных простых геометрических тел. Овладение приѐ-

мами склеивания деталей, надрезания, вырезания деталей, ис-

пользование приѐмов симметрии. 

2 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

6.3
. 

Макетирование (или создание аппликации) пространственной среды 
сказочного города из бумаги, картона или пластилина. 

2 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

Итого по модулю 6 5  

Модуль 7. Восприятие произведений искусства 

7.1
. 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжет-
ного и эмоционального содержания детских работ. 

0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

7.2
. 

Художественное наблюдение окружающего мира (мира 

природы) и предметной среды жизни человека в зависимости 

от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

7.3
. 

Рассматривание иллюстраций к детским книгам на основе содержа-
тельных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

7.4
. 

Знакомство с живописной картиной. 0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 
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7.5
. 

Обсуждение произведений с ярко выраженным эмоциональным 

настроением или со сказочным сюжетом. Произведения В. М. Васнецо-

ва, М. А. Врубеля и других художников (по выбору учителя). 

0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

7.6
. 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе полу-
чаемых знаний и творческих установок наблюдения. 

0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

7.7
. 

Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального 
содержания произведений. 

0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

7.8
. 

Произведения И. И. Левитана, А. Г. Венецианова И. И. 

Шишкина, А. А. Пластова, К. Моне, В. Ван Гога и других ху-

дожников (по выбору учителя) по теме «Времена года» 

0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

Итого по модулю 7 4  

Модуль 8. Азбука цифровой графики 

8.1
. 

Фотографирование мелких деталей природы, запечатление на фо-
тографиях ярких зрительных впечатлений. 

0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

8.2
. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответ-
ствующих изучаемой теме. 

0.5 0 0 Российская электрон-

ная школа (resh.edu.ru) 

Итого по модулю 8 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 0 0  

2 КЛАСС 

№

 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные 

(цифровые) об-

разовательные 

ресурсы 
всего кон-

трольные ра-

боты 

практиче-

ские работы 

Модуль 1. Графика 

1.1
. 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы 

для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного 

рисунка. 

1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

1.2
. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графи-
ческих материалов, приѐмы работы. 

1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

1.3
. 

Ритм пятен: знакомство с основами композиции. Располо-

жение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, 

равновесие, спокойствие и движение. 

1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

1.4
. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Разви-

тие аналитических навыков сравнения пропорций. 

Выразительные свойства пропорций. Рисунки раз-

личных птиц. 

1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

1.5
. 

Рисунок с натуры простого предмета. 1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

1.6
. 

Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы 

предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тѐмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно 

рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

1.7
. 

Рисунок животного с активным выражением его ха-

рактера. Аналитическое рассматривание графики, про-

изведений, созданных в анималистическом жанре. 

1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

Итого по модулю 1 7  

Модуль 2. Живопись 

2.1
. 

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

1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
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2.2
. 

Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений ки-
стью. 

1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

2.3
. 

Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

2.4
. 

Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы аква-
релью. 

1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

2.5
. 

Цвета тѐплый и холодный (цветовой контраст). 1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

2.6
. 

Цвета тѐмный и светлый (тональные отношения). 1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

2.7
. 

Затемнение цвета с помощью тѐмной краски и разбеление 

цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 

отношений. 

1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

2.8
. 

Цвет открытый — звонкий и цвет приглушѐнный — тихий. Эмоци-
ональная выразительность цвета. 

1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

2.9
. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях 

погоды и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, 

гроза, буря, ветер; по выбору учителя). 

1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

2.1
0. 

Произведения художника-мариниста И. К. Айвазовского. 1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

2.1
1. 

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

1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

Итого по модулю 2 11  

Модуль 3. Скульптура 

3.1
. 

Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного 

по мотивам выбранного народного художественного промысла: фи-

лимоновская, дымковская, каргопольская игрушки (и другие по вы-

бору учителя с учѐтом местных промыслов). 

1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

3.2
. 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 0.5 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

3.3
. 

Лепка из пластилина или глины животных с передачей харак-

терной пластики движения. Соблюдение цельности формы, еѐ пре-

образование и добавление детале. 

0.5 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

Итого по модулю 3 2  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.1
. 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях 

урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Сопоставление с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства 

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

1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
http://art.thelib.ru/culture/pictures/iskusstvo_yaponii.html
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4.2
. 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

4.3
. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

4.4
. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных 

промыслов: филимоновский олень, дымковский петух, карго-

польский Полкан (по выбору учителя с учѐтом местных промыс-

лов).  
Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

4.5
. 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традицион-

ные (исторические, народные) женские и мужские украшения. 
0.5 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

4.6
. 

Назначение украшений и их значение в жизни людей. 0.5 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

Итого по модулю 4 5  

Модуль 5. Архитектура  

5.1
. 

Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, 

разные варианты складывания, закручивания, надрезания. Ма-

кетирование пространства детской площадки. 

1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

5.2
. 

Построение игрового сказочного города из бумаги на основе свора-

чивания геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, ци-

линдров с прорезями и наклейками; приѐмы завивания, скручивания и 

складывания полоски бумаги (например, гармошкой). 

1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

5.3
. 

Образ здания. Памятники отечественной и западноевропей-

ской архитектуры с ярко выраженным характером здания. 
1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

5.4
. 

Рисунок дома для доброго и злого сказочных персонажей (иллю-
страция сказки по выбору учителя). 

1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

Итого по модулю 5 4  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6.1
. 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение 

сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 
0.5 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

6.2
. 

Художественное наблюдение окружающей природы и краси-

вых природных деталей; анализ их конструкции и эмоциональ-

ного воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведе-

ниями. 

0.5 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

6.3
. 

Восприятие орнаментальных произведений декоратив-

но-прикладного искусства (кружево, шитьѐ, резьба по дереву, чеканка 

и др.). 

0.5 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

6.4
. 

Произведения живописи с активным выражением цветового состо-
яния в погоде. 

0.5 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

6.5
. 

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

0.5 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 
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6.6
. 

Произведения анималистического жанра в графике: В. В. Ва-

тагин, Е. И. Чарушин; в скульптуре: В. В. Ватагин. Наблюдение за 

животными с точки зрения их пропорций, характера движений, 

пластики. 

0.5 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

Итого по модулю 6 3  

Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7.1
. 

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

0.25 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

7.2
. 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометри-

ческими фигурами. Трансформация и копирование геометри-

ческих фигур в программе Paint. 

0.25 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

7.3
. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, 

кисточка, ластик и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов 

(например, «Образ дерева»). 

0.25 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

7.4
. 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint 
на основе темы «Тѐплые и холодные цвета». 

0.25 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

7.5
. 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. 

Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

1 0 0 http://www/vasnecov/ru 

http://ru/wikipedia/org/wiki 

http://moikompas/ru/tags/pl

astilin  
http://www.orientmuseum/  
http://art.thelib.ru/culture/pi

ctures/iskusstvo_yaponii.ht

ml 

Итого по модулю 7 2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0  

3 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные  
(цифровые)  
образовательные ре-

сурсы 

всего кон-

трольные ра-

боты 

практиче-

ские работы 

Модуль 1. Графика 

1.
1. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Компози-

ция открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Ри-

сунок открытки или аппликация. 

1 0 1 resh.sdu.ru 

1.
2. 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка 

по выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение 

изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на раз-

вороте книги. 

1 0 0 resh.sdu.ru 

1.
3. 

Знакомство с творчеством некоторых известных отече-

ственных иллюстраторов детской книги (И. Я. Билибин, Е. 

И. Рачѐв, Б. А. Дехтерѐв, В. Г. Сутеев, Ю. А. Васнецов, В. А. 

Чижиков, Е. И. Чарушин, Л. В. Владимирский, Н. Г. Гольц — 

по выбору учителя и учащихся). 

1 0 0 resh.sdu.ru 

1.
4. 

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

1 0 0 resh.sdu.ru 

1.
5. 

Изображение лица человека. Строение: пропорции, взаиморасполо-
жение частей лица. 

0.5 0 0.5 resh.sdu.ru 

1.
6. 

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

0.5 0 0.5 resh.sdu.ru 

Итого по модулю 1 5  

Модуль 2. Живопись 

2.
1. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

0.25 0 0 resh.sdu.ru 

2.
2. 

Знакомство с жанром натюрморта в творчестве отечественных 

художников (например, И. И. Машков, К. С. Петров-Водкин, К. А. 

Коровин, П. П. Кончаловский, М. С. Сарьян, В. Ф. Стожаров) и  

 

 

 

 

западноевропейских художников (например, В. Ван Гог, А. 

Матисс, П. Сезанн). 

0.25 0 0 resh.sdu.ru 

2.
3. 

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

0.5 0 0 resh.sdu.ru 

2.
4. 

Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий состояния в при-

роде. Выбрать для изображения время года, время дня, характер 

погоды и характер ландшафта (лес или поле, река или озеро). 

Показать в изображении состояние неба. 

1 0 0 resh.sdu.ru 

2.
5. 

Портрет человека (по памяти и по представлению, с опорой на 

натуру). Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, 

особенностей его личности; использование выразительных возмож-

ностей композиционного размещения изображения в плоскости ли-

ста. Передача особенностей пропорций и мимики лица, характера 

цветового решения, сильного или мягкого контраста; включение в 

композицию дополнительных предметов. 

1 0 0 resh.sdu.ru 

2.
6. 

Сюжетная композиция «В цирке» (по памяти и по представлению). 1 0 0 resh.sdu.ru 
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2.
7. 

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

1 0 0 resh.sdu.ru 

2.
8. 

Тематическая композиция «Праздник в городе» (гуашь по цветной 
бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппли-
кации). 

1 0 0 resh.sdu.ru 

Итого по модулю 2 6  

Модуль 3. Скульптура 

3.
1. 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или 
создание этого персонажа в технике бумагопластики. 

1 0 0 resh.sdu.ru 

3.
2. 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, 

придание ей одушевлѐнного образа путѐм добавления деталей лепных 

или из бумаги, ниток или других материалов. 

1 0 0 resh.sdu.ru 

3.
3. 

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

1 0 0 resh.sdu.ru 

3.
4. 

Лепка эскиза парковой скульптуры (пластилин или глина). Выра-

жение пластики движения в скульптуре. 
1 0 0 resh.sdu.ru 

Итого по модулю 3 4  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.
1. 

Приѐмы исполнения орнаментов и эскизы украшения посуды из де-

рева и глины в традициях народных художественных промыслов (Хох-

лома, Гжель) или в традициях промыслов других регионов (по выбору 

учителя). 

1 0 0 resh.sdu.ru 

4.
2. 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и созда-
ние орнамента при помощи печаток или штампов. 

1 0 0 resh.sdu.ru 

4.
3. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асим-

метрия построения композиции, статика и динамика узора, ритми-

ческие чередования мотивов, наличие композиционного центра, 

роспись по канве и др. Рассмотрение павловопосадских платков. 

1 0 0 resh.sdu.ru 

Итого по модулю 4 3  

Модуль 5. Архитектура  

5.
1. 

Графические зарисовки карандашами архитектурных до-

стопримечательностей своего города или села (по памяти или на 

основе наблюдений и фотографий). 

1 0 0 resh.sdu.ru 

 

5.
2. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (ап-

пликация, коллаж) или в пространственном макете (использование бу-

маги, картона, пенопласта и других подручных материалов). 

1 0 0 resh.sdu.ru 

5.
3. 

Дизайн в городе. 0.5 0 0 resh.sdu.ru 

5.
4. 

Проектирование (эскизы) малых архитектурных форм в городе 
(ажурные ограды, фонари, остановки транспорта, скамейки, киоски, 
беседки и др.). 

0.5 0 0 resh.sdu.ru 

5.
5. 

Дизайн транспортных средств. 0.5 0 0 resh.sdu.ru 

5.
6. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 0.5 0 0 resh.sdu.ru 

5.
7. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно 

«Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (композици-

онная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов го-

родского пространства, выполненных индивидуально). 

1 0 0 resh.sdu.ru 

Итого по модулю 5 5  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6.
1. 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 1 0 0 resh.sdu.ru 

6.
2. 

Наблюдение окружающего мира по теме «Архитектура, улицы мо-

его города». Памятники архитектуры и архитектурные достопримеча-

тельности (по выбору учителя), их значение в современном мире. 

0.5 0 0 resh.sdu.ru 

6.
3. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры Москвы и 
Санкт-Петербурга (обзор памятников по выбору учителя). 

0.5 0 0 resh.sdu.ru 

6.
4. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по 
назначению произведений в жизни людей. 

1 0 0 resh.sdu.ru 

6.
5. 

Жанры в изобразительном искусстве — живописи, графике, 

скульптуре — определяются предметом изображения и служат для 

классификации и сравнения содержания произведений сходного 

сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

1 0 0 resh.sdu.ru 

6.
6. 

Представления о произведениях крупнейших отече-

ственных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. 

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

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

0.5 0 0 resh.sdu.ru 

6.
7. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портре-
тистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова (и других по выбору 
учителя). 

0.5 0 0 resh.sdu.ru 

6.
8. 

Художественные музеи. Виртуальные (интерактивные) путеше-

ствия в художественные музеи: Государственную Третьяковскую га-

лерею, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пуш-

кина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Вирту-

альные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи 

(выбор музеев — за учителем). 

0.5 0 0 resh.sdu.ru 

6.
9. 

Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; по-

сещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея 

и искусству в целом. 

0.5 0 0 resh.sdu.ru 
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Итого по модулю 6 6  

Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7.
1. 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональ-

ному восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой 

(статика), разные направления и ритмы движения (собрались, разбе-

жались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фи-

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

1 0 1 resh.sdu.ru 

7.
2. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента 

(паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе с 

поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе ко-

торого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного 

и того же элемента. 

1 0 0 resh.sdu.ru 

7.
3. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или в дру-
гом графическом редакторе). 

1 0 0 resh.sdu.ru 

7.
4. 

Совмещение с помощью графического редактора вектор-

ного изображения, фотографии и шрифта для создания плаката 

или поздравительной открытки. 

0.5 0 0.5 resh.sdu.ru 

7.
5. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение 
яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

0.5 0 0.5 resh.sdu.ru 

7.
6. 

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

1 1 0 resh.sdu.ru 

Итого по модулю 7 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 4  

4 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) обра-

зовательные ресурсы 
все

го 
кон-

трольные ра-

боты 

практиче-

ские работы 

Модуль 1. Графика 

1.
1. 

Освоение правил линейной и воздушной перспективы: умень-

шение размера изображения по мере удаления от первого плана, 

смягчение цветового и тонального контрастов. 

1 0 1 Российская электронная 

школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

1.
2. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоот-

ношение частей фигуры, передача движения фигуры в плоскости 

листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигура. 

1 0 1 Российская электронная 

школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

1.
3. 

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

1 0 1 Российская электронная 

школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

1.
4. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; ис-
пользование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

1 0 1 Российская электронная 

школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

Итого по модулю 1 4  

Модуль 2. Живопись 

2.
1. 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных 
композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

1 0 1 Российская электронная 

школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

2.
2. 

Изображение красоты человека в традициях русской культуры. 1 0 1 Российская электронная 

школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

2.
3. 

Изображение национального образа человека и его одежды в разных 
культурах. 

1 0 1 Российская электронная 

школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

2.
4. 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет 

матери и ребѐнка, портрет пожилого человека, детский портрет или ав-

топортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной куль-

турной эпохи). 

1 0 1 Российская электронная 

школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

2.
5. 

Тематические многофигурные композиции: коллективно 

созданные панно-аппликации из индивидуальных рисунков и 

вырезанных персонажей на темы праздников народов мира 

или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

1 1 0 Российская электронная 

школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

Итого по модулю 2 5  

   

 

Модуль 3. Скульптура 
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3.
1. 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемори-
альными комплексами. 

1 0 0 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

3.
2. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином 
или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной сил. 

1 0 1 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

Итого по модулю 3 2  

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство 

4.
1. 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента 

форме и назначению предмета, в художественной обработке 

которого он применяется. Особенности символов и изобрази-

тельных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в 

архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

1 0 1 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

4.
2. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Де-

ревянная резьба и роспись, украшение наличников и других 

элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

1 0 1 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

4.
3. 

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

1 0 1 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

4.
4. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, сим-

волы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской 

одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом 

его занятий. 

1 0 1 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

4.
5. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Свое-
образие одежды разных эпох и культур. 

1 0 1 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

Итого по модулю 4 5  

Модуль 5. Архитектура  

5.
1. 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с 

окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и 

еѐ устройство (каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ. 

1 0 1 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

5.
2. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из 

бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации еѐ фа-

сада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и 

пользы, функционального и декоративного в архитектуре традици-

онного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных по-

строек. 

1 0 1 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

5.
3. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, 

нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в организации 

жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

1 0 1 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

5.
4. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек раз-

ных народов. Изображение типичной конструкции зданий: древне-

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

1 0 1 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

5.
5. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства 

древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, 

главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в 

городе. 

1 0 1 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

5.
6. 

Понимание значения для современных людей сохранения культур-
ного наследия. 

1 1 0 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

Итого по модулю 5 6  

Модуль 6. Восприятие произведений искусства 

6.
1. 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецо-

ва, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябуш-

кина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отече-

ственной культуры. 

1 0 0 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

6.
2. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо 
да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

1 0 0 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

6.
3. 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и 

другие с учѐтом местных архитектурных комплексов, в том числе мо-

настырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитек-

турный комплекс на острове Кижи. 

1 0 0 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

6.
4. 

Художественная культура разных эпох и народов. Пред-

ставления об архитектурных, декоративных и изобразитель-

ных произведениях в культуре Древней Греции, других куль-

тур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Ев-

ропы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения 

предметно-пространственной культуры, составляющие исто-

ки, основания национальных культур в современном мире. 

1 0 0 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 
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6.
5. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. По-

жарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансам-

бли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль ге-

роям Сталинградской битвы «Мамаев курган» (и другие по выбору 

учителя). 

1 0 0 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

Итого по модулю 6 5  

Модуль 7. Азбука цифровой графики 

7.
1. 

Изображение и освоение в программе Paint правил линей-

ной и воздушной перспективы: изображение линии горизонта и 

точки схода, перспективных сокращений, цветовых и то-

нальных изменений. 

1 0 1 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

7.
2. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инстру-

ментов геометрических фигур конструкции традиционного кре-

стьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его 

устройства. Моделирование конструкции разных видов традицион-

ных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе 

с учѐтом местных традиций). 

1 0 1 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

7.
3. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инстру-

ментов геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных 

культур: каменный православный собор, готический или романский 

собор, пагода, мечеть. 

1 0 1 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

7.
4. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, изоб-

ражение различных фаз движения. Создание анимации схематиче-

ского движения человека (при соответствующих технических усло-

виях). 

1 0 1 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

7.
5. 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: за-

грузить две фазы движения фигурки в виртуальный редактор 

GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение 

своего рисунка. 

1 0 1 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

7.
6. 

Создание компьютерной презентации в программе 

PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и изоб-

разительного искусства выбранной эпохи или националь-

ной культуры. 

1 1 0 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

7.
7. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным му-
зеям мир. 

1 0 0 Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/subject/7/4/ 

Итого по модулю 7 7  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 3 24  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « МУЗЫКА» 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с учѐ-

том распределѐнных по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, а также на основе характеристики плани-

руемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). 

Программа разработана с учѐтом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обу-

чающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом комму-

никации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как способ, 

форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия.  

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений 

музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании образо-

вания должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классиче-

ская, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры 

(джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инстру-

ментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности 

происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых 

особенностей, принципов и форм развития музыки.  

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов 

музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполните-

лей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является 

главным. Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, прожи-

вание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим 

людям, которые несѐт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения 

(В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования ми-

ровоззрения ребѐнка опосредованным недирективным путѐм. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 

как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 

ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие эмоцио-

нального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного ис-

полнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в 

целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приѐмов и мето-

дов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализо-

ванных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особен-

ностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 
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Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

музыки в создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретного ре-

гиона, образовательной организации, класса, используя рекомендованное в рабочей программе 

примерное распределение учебного времени на изучение определѐнного раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание са-

моценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспи-

тание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей ду-

ховной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания яв-

ляется личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направ-

лениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкаль-

ного искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия 

жизни; 

3) формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней мотивации к музици-

рованию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к обще-

человеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального пережи-

вания.  

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 

универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного во-

ображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музициро-

вания. Введение ребѐнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том 

числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 
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г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и 

др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа му-

зыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка.  

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонацион-

но-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других 

стран, культур, времѐн и народов.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаѐтся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допус-

кает вариативный подход к очерѐдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, 

форм и методов освоения содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и ос-

новного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области «Ис-

кусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом при 

составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может выбрать один из 

них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в том 

числе с учѐтом возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонента 

Программы воспитания образовательной организации. При этом необходимо руководствоваться 

принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не 

менее 1 академического часа в неделю. Общее количество — не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и 

по 34 часа в год во 2—4 классах).  

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы допол-

нительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой 

сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучаю-

щихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в 

том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной про-

граммы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. 

Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения ис-

полнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного 

слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования 

возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые 

понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в ка-

честве актуального знания, практического багажа при организации работы над следующим музы-

кальным материалом. 

 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А)  

0,5—2 

уч. часа 

Весь 

мир 

звучит 

Звуки музыкаль-

ные и шумовые. 

Свойства звука: 

высота, громкость, 

длительность, 

тембр 

Знакомство со звуками музыкальными и шумовыми. 

Различение, определение на слух звуков различного 

качества.  

Игра — подражание звукам и голосам природы с 

использованием шумовых музыкальных инстру-

ментов, вокальной импровизации. 

Артикуляционные упражнения, разучивание и ис-

полнение попевок и песен с использованием зву-

коподражательных элементов, шумовых звуков 

Б) 

0,5—2 

уч. часа 

Звуко-

ряд 

Нотный стан, 

скрипичный ключ. 

Ноты первой ок-

тавы 

Знакомство с элементами нотной записи. Различе-

ние по нотной записи, определение на слух звуко-

ряда в отличие от других последовательностей 

звуков.  

Пение с названием нот, игра на металлофоне зву-

коряда от ноты «до». 

Разучивание и исполнение вокальных упражнений, 

песен, построенных на элементах звукоряда 

В) 

0,5—2 

уч. часа 

Инто-

нация 

Выразительные 

и изобразительные 

интонации 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи кратких интонаций изобразительного (ку-ку, 

тик-так и др.) и выразительного (просьба, призыв 

и др.) характера. 

Разучивание, исполнение попевок, вокальных 

упражнений, песен, вокальные и инструментальные 

импровизации на основе данных интонаций. 

Слушание фрагментов музыкальных произведений, 

включающих примеры изобразительных интонаций 

Г) 

0,5—2  

уч. часа 

Ритм Звуки длинные 

и короткие (вось-

мые и четвертные 

длительности), 

такт, тактовая 

черта 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков, состоящих из раз-

личных длительностей и пауз.  

Исполнение, импровизация с помощью звучащих 

жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных 

инструментов простых ритмов.  

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по 

ритмическим карточкам, проговаривание Д) Ритми- Длительности по-
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

0,5—4 

уч. часа1 

ческий 

рисунок  

ловинная, целая, 

шестнадцатые.  

с использованием ритмослогов. Разучивание, ис-

полнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры. 

  Паузы. Ритмиче-

ские рисунки. 

Ритмическая пар-

титура 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы-

раженным ритмическим рисунком, воспроизведение 

данного ритма по памяти (хлопками). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) попевок, остинатных 

формул, состоящих из различных длительностей 

Е) 

0,5—2 

уч. часа 

Размер Равномерная 

пульсация. Силь-

ные и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 

4/4 

Ритмические упражнения на ровную пульсацию, 

выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащими жестами или на ударных инструмен-

тах). 

Определение на слух, по нотной записи размеров 

2/4, 3/4, 4/4.  

Исполнение вокальных упражнений, песен в раз-

мерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на сильную 

долю, элементарными дирижѐрскими жестами. 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы-

раженным музыкальным размером, танцевальные, 

двигательные импровизации под музыку. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Вокальная и инструментальная импровизация в за-

данном размере 

Ж) 

1—4 уч. 

часа 

Музы-

кальный 

язык 

Темп, тембр.  

Динамика (форте, 

пиано, крещендо, 

диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, 

легато, акцент 

и др.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, 

специальными терминами, их обозначением в нот-

ной записи. 

Определение изученных элементов на слух при 

восприятии музыкальных произведений. 

Наблюдение за изменением музыкального образа 

при изменении элементов музыкального языка (как 

меняется характер музыки при изменении темпа, 

динамики, штрихов и т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмических упражнений, 

песен с ярко выраженными динамическими, тем-

повыми, штриховыми красками. 

Использование элементов музыкального языка для 

создания определѐнного образа, настроения в во-

кальных и инструментальных импровизациях. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, мелодий с ярко выраженными ди-

намическими, темповыми, штриховыми красками.  

Исполнительская интерпретация на основе их из-
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менения. 

Составление музыкального словаря 

З) 

1—2 уч. 

часа 

Высота 

звуков 

Регистры. Ноты 

певческого диапа-

зона. Расположе-

ние нот на клави-

атуре. Знаки аль-

терации (диезы, 

бемоли, бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на 

слух принадлежности звуков к одному из регистров. 

Прослеживание по нотной записи отдельных моти-

вов, фрагментов знакомых песен, вычленение зна-

комых нот, знаков альтерации. 

Наблюдение за изменением музыкального образа 

при изменении регистра. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, кратких мелодий по нотам. 

Выполнение упражнений на виртуальной клавиа-

туре 

И) 

1—2 уч. 

часа 

Мело-

дия 

Мотив, музыкаль-

ная фраза. Посту-

пенное, плавное 

движение мелодии, 

скачки. Мелоди-

ческий рисунок 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи мелодических рисунков с поступенным, 

плавным движением, скачками, остановками.  

Исполнение, импровизация (вокальная или на зву-

ковысотных музыкальных инструментах) различ-

ных мелодических рисунков.  

На выбор или факультативно: 

Нахождение по нотам границ музыкальной фразы, 

мотива.  

Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся 

мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга. 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах 

или виртуальной клавиатуре попевок, кратких ме-

лодий по нотам 

К) 

1—2 уч. 

часа 

Сопро-

вожде-

ние 

Аккомпанемент.  

Остинато. 

Вступление, за-

ключение, проиг-

рыш 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи главного голоса и сопровождения. Различе-

ние, характеристика мелодических и ритмических 

особенностей главного голоса и сопровождения. 

Показ рукой линии движения главного голоса и 

аккомпанемента. 

Различение простейших элементов музыкальной 

формы: вступление, заключение, проигрыш. Со-

ставление наглядной графической схемы. 

Импровизация ритмического аккомпанемента к зна-

комой песне (звучащими жестами или на ударных 

инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение вступления, заключения, 

проигрыша к знакомой мелодии, попевке, песне 

(вокально или на звуковысотных инструментах). 

Исполнение простейшего сопровождения (бур-

донный бас, остинато) к знакомой мелодии на кла-

вишных или духовых инструментах 



222 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Л) 

1—2 уч. 

часа 

Песня Куплетная форма. 

Запев, припев 

Знакомство со строением куплетной формы. Со-

ставление наглядной буквенной или графической 

схемы куплетной формы. 

Исполнение песен, написанных в куплетной форме. 

Различение куплетной формы при слушании незна-

комых музыкальных произведений. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой 

песне 

М) 

1—2 уч. 

часа 

Лад Понятие лада. Се-

миступенные лады 

мажор и минор. 

Краска звучания. 

Ступеневый состав 

Определение на слух ладового наклонения музыки. 

Игра «Солнышко — туча». Наблюдение за измене-

нием музыкального образа при изменении лада. 

Распевания, вокальные упражнения, построенные на 

чередовании мажора и минора.  

Исполнение песен с ярко выраженной ладовой 

окраской. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение в заданном ладу. 

Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах 

Н) 

1—2 уч. 

часа 

Пента-

тоника 

Пентатоника —  

пятиступенный 

лад, распростра-

нѐнный у многих 

народов 

Слушание инструментальных произведений, ис-

полнение песен, написанных в пентатонике. 

Импровизация на чѐрных клавишах фортепиано. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в пентатонном ладу на других му-

зыкальных инструментах (свирель, блокфлейта, 

штабшпили со съѐмными пластинами) 

О) 

1—2 уч. 

часа 

Ноты 

в разных 

октавах 

Ноты второй и 

малой октавы. Ба-

совый ключ 

Знакомство с нотной записью во второй и малой 

октаве. Прослеживание по нотам небольших мело-

дий в соответствующем диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, записанной в 

разных октавах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит музы-

кальный фрагмент. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах 

или виртуальной клавиатуре попевок, кратких ме-

лодий по нотам 

П) 

0,5—1 

уч. час 

Допол-

ни-

тельные 

обозна-

чения 

в нотах 

Реприза, фермата, 

вольта, украшения 

(трели, форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами нотной 

записи. Исполнение песен, попевок, в которых 

присутствуют данные элементы 

Р) 

1—3 уч. 

часа 

Ритми-

ческие 

рисунки 

Размер 6/8.  

Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков в размере 6/8.  

Исполнение, импровизация с помощью звучащих 
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в раз-

мере 6/8 

Пунктирный ритм жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных 

инструментов. Игра «Ритмическое эхо», прохло-

пывание ритма по ритмическим карточкам, прого-

варивание ритмослогами. Разучивание, исполнение 

на ударных инструментах ритмической партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы-

раженным ритмическим рисунком, воспроизведение 

данного ритма по памяти (хлопками). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, мелодий и аккомпанементов в 

размере 6/8 

С) 

2—6 уч. 

часа 

Тональ-

наль-

ность. 

Гамма 

Тоника, тональ-

ность. Знаки при 

ключе. Мажорные 

и минорные то-

нальности (до 2—3 

знаков  

при ключе) 

Определение на слух устойчивых звуков. Игра 

«устой — неустой». Пение упражнений — гамм с 

названием нот, прослеживание по нотам. Освоение 

понятия «тоника». Упражнение на допевание не-

полной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу». 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в заданной тональности 

Т) 

1—3 уч. 

часа 

Интер-

валы  

Понятие музы-

кального интерва-

ла. Тон, полутон. 

Консонансы: тер-

ция, кварта, квин-

та, секста, октава. 

Диссонансы: се-

кунда, септима 

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневого 

состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон).  

Различение на слух диссонансов и консонансов, 

параллельного движения двух голосов в октаву, 

терцию, сексту. Подбор эпитетов для определения 

краски звучания различных интервалов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко 

выраженной характерной интерваликой в мелоди-

ческом движении. Элементы двухголосия. 

На выбор или факультативно: 

Досочинение к простой мелодии подголоска, по-

вторяющего основной голос в терцию, октаву. 

Сочинение аккомпанемента на основе движения 

квинтами, октавами 

У) 

1—3 уч. 

часа 

Гармо-

ния 

Аккорд. Трезвучие 

мажорное и ми-

норное. Понятие 

фактуры. Фактуры 

аккомпанемента 

бас-аккорд, ак-

кордовая, арпе-

джио 

Различение на слух интервалов и аккордов. Разли-

чение на слух мажорных и минорных аккордов.  

Разучивание, исполнение попевок и песен с мело-

дическим движением по звукам аккордов. Вокаль-

ные упражнения с элементами трѐхголосия. 

Определение на слух типа фактуры аккомпанемента 

исполняемых песен, прослушанных инструмен-

тальных произведений. 

На выбор или факультативно: 

Сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии 

песни 

Ф) 

1—3 уч. 

Музы-

кальная 

Контраст и повтор 

как принципы 

Знакомство со строением музыкального произве-

дения, понятиями двухчастной и трѐхчастной 
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часа форма строения музы-

кального произве-

дения. Двухчаст-

ная, трѐхчастная и 

трѐхчастная ре-

призная форма. 

Рондо: рефрен и 

эпизоды 

формы, рондо.  

Слушание произведений: определение формы их 

строения на слух. Составление наглядной буквенной 

или графической схемы. 

Исполнение песен, написанных в двухчастной или 

трѐхчастной форме. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме рондо, трѐх-

частной репризной форме. 

Создание художественных композиций (рисунок, 

аппликация и др.) по законам музыкальной формы 

Х) 

1—3 уч. 

часа 

Вариа-

ции 

Варьирование как 

принцип развития. 

Тема. Вариации 

Слушание произведений, сочинѐнных в форме ва-

риаций. Наблюдение за развитием, изменением ос-

новной темы. Составление наглядной буквенной 

или графической схемы. 

Исполнение ритмической партитуры, построенной 

по принципу вариаций. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме вариаций 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и граж-

данской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что 

отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная 

культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глу-

бокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от 

материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необхо-

димо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать 

настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

 

№ блока
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часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А)  

1—2 уч. 

часа 

Край, 

в которо

м ты 

живѐшь 

Музыкальные 

традиции малой 

Родины. Песни, 

обряды, музы-

кальные инстру-

менты 

Разучивание, исполнение образцов традиционного 

фольклора своей местности, песен, посвящѐнных 

своей малой родине, песен композиторов-земляков. 

Диалог с учителем о музыкальных традициях своего 

родного края. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о культуре родного края. 

Посещение краеведческого музея. 

Посещение этнографического спектакля, концерта 

Б)  

1—3 уч. 

часа 

Русский 

фольк-

лор 

Русские народные 

песни (трудовые, 

солдатские,  

Разучивание, исполнение русских народных песен 

разных жанров. 

Участие в коллективной традиционной музыкаль-
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 хороводные и др.). 

Детский фольклор 

(игровые, заклич-

ки, потешки, счи-

талки, прибаутки) 

ной игре1. 

Сочинение мелодий, вокальная импровизация на 

основе текстов игрового детского фольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение аккомпане-

мента на ударных инструментах к изученным 

народным песням. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по нотной записи 

В)  

1—3 уч. 

часа 

Русские 

народ-

ные 

музы-

кальные 

инстру-

менты 

Народные музы-

кальные инстру-

менты (балалайка, 

рожок, свирель, 

гусли, гармонь, 

ложки). Инстру-

ментальные наиг-

рыши.  

Плясовые мелодии 

Знакомство с внешним видом, особенностями ис-

полнения и звучания русских народных инстру-

ментов. 

Определение на слух тембров инструментов. Клас-

сификация на группы духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров народ-

ных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация-подражание 

игре на музыкальных инструментах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, ис-

полнение песен, в которых присутствуют звуко-

изобразительные элементы, подражание голосам 

народных инструментов. 

   На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкальных 

инструментах. 

Посещение музыкального или краеведческого му-

зея. 

Освоение простейших навыков игры на свирели, 

ложках 

Г)  

1—3 уч. 

часа 

Сказки, 

мифы и 

легенды 

Народные скази-

тели. Русские 

народные сказа-

ния, былины. Эпос 

народов  

России2.  

Сказки и легенды 

о музыке  

и музыкантах 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. Слу-

шание сказок, былин, эпических сказаний, расска-

зываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение на слух 

музыкальных интонаций речитативного характера. 

Создание иллюстраций к прослушанным музы-

кальным и литературным произведениям.  

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на 

основе былин, сказаний. 

Речитативная импровизация — чтение нараспев 

фрагмента сказки, былины 

Д)  

2—4 уч. 

часа 

Жанры 

музы-

кально-

го 

Фольклорные 

жанры, общие для 

всех народов: ли-

рические, трудо-

Различение на слух контрастных по характеру 

фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, ли-

рическая, плясовая. Определение, характеристика 

типичных элементов музыкального языка (темп, 
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фольк-

лора  

вые, колыбельные 

песни, танцы и 

пляски. Традици-

онные музыкаль-

ные инструменты 

ритм, мелодия, динамика и др.), состава исполни-

телей. 

Определение тембра музыкальных инструментов, 

отнесение к одной из групп (духовые, ударные, 

струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных жанров, 

относящихся к фольклору разных народов Россий-

ской Феде- 

рации.  

Импровизации, сочинение к ним ритмических ак-

компанементов (звучащими жестами, на ударных 

инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах (см. выше) мелодий народных песен, про-

слеживание мелодии по нотной записи 

Е)  

1—3 уч. 

часа 

Народ-

ные 

празд-

ники 

Обряды, игры, хо-

роводы, празд-

ничная символи-

ка — на примере 

одного или не-

скольких народ-

ных  

праздников1 

Знакомство с праздничными обычаями, обрядами, 

бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня у 

различных народностей Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента об-

ряда, участие в коллективной традиционной игре2. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, рассказывающего 

о символике фольклорного праздника.  

Посещение театра, театрализованного представле-

ния. 

Участие в народных гуляньях на улицах родного 

города, посѐлка 

Ж)  

1—3 уч. 

часа 

Первые 

артисты, 

народ-

ный те-

атр 

Скоморохи.  

Ярмарочный бала-

ган. Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. 

Диалог с учителем. 

Разучивание, исполнение скоморошин. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента музы-

кального спектакля. Творческий проект — театра-

лизованная постановка 

З)  

2—8 уч. 

часов 

Фольк-

лор 

народов 

России 

Музыкальные 

традиции, особен-

ности народной 

музыки республик 

Российской Феде-

рации3.  

Жанры, интона-

ции, музыкальные  

инструменты,  

музыкан-

ты-исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального фольк-

лора различных народностей Российской Федера-

ции. Определение характерных черт, характери-

стика типичных элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации). 

Разучивание песен, танцев, импровизация ритми-

ческих аккомпанементов на ударных инструментах. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах мелодий народных песен, прослеживание 

мелодии по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, школьные 

фестивали, посвящѐнные музыкальному творчеству 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

народов России 

И)  

2—8 уч. 

часов 

Фольк-

лор в 

творче-

стве 

про-

фессио-

нальных 

музы-

кантов 

Собиратели  

фольклора.  

Народные мелодии 

в обработке  

композиторов. 

Народные жанры, 

интонации  

как основа  

для композитор-

ского творчества 

Диалог с учителем о значении фольклористики. 

Чтение учебных, популярных текстов о собирателях 

фольклора. 

Слушание музыки, созданной композиторами на 

основе народных жанров и интонаций. Определение 

приѐмов обработки, развития народных мелодий. 

Разучивание, исполнение народных песен в компо-

зиторской обработке. Сравнение звучания одних и 

тех же мелодий в народном и композиторском ва-

рианте. Обсуждение аргументированных оценочных 

суждений на основе сравнения. 

На выбор или факультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством — срав-

нение фотографий подлинных образцов народных 

промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись 

и т. д.) с творчеством современных художников, 

модельеров, дизайнеров, работающих в соответ-

ствующих техниках росписи 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, 

выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаѐтся по-прежнему актуальным. 

Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, межнацио-

нальные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная картина культурного раз-

нообразия, сохраняющегося в современной России.  

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, вби-

рающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение данного модуля в 

начальной школе соответствует не только современному облику музыкального искусства, но и 

принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и принятие 

через освоение произведений искусства — наиболее эффективный способ предупреждения этниче-

ских и расовых предрассудков, воспитания уважения к представителям других народов и религий.  

 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание 
Виды деятельности обучаю-

щихся 

А)  

2—6 уч. 

часов  

Музыка 

наших 

соседей 

Фольклор и музыкальные традиции 

Белоруссии, Украины, Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные 

инструменты) 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора наро-

дов других стран. Определение 

характерных черт, типичных 

элементов музы- 

Б)  

2—6 уч. 

часов 

Кавказ-

ские 

мелодии 

Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и жанры. 

Композиторы и музыкан-

кального языка (ритм, лад, ин-

тонации). 

Знакомство с внешним видом, 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание 
Виды деятельности обучаю-

щихся 

и рит-

мы1 

ты-исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана2. Близость музыкаль-

ной культуры этих стран 

с российскими республиками Север-

ного Кавказа 

особенностями исполнения и 

звучания народных инструмен-

тов. 

Определение на слух тембров 

инструментов.  

Классификация на группы ду-

ховых, ударных, струнных.  

Музыкальная викторина на зна-

ние тембров народных инстру-

ментов. 

Двигательная игра — импрови-

зация-подражание игре на му-

зыкальных инструментах.  

Сравнение интонаций, жанров, 

ладов, инструментов других 

народов с фольклорными эле-

ментами народов России. 

Разучивание и исполнение песен, 

танцев, сочинение, импровиза-

ция ритмических аккомпане-

ментов к ним (с помощью зву-

чащих жестов или на ударных 

инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах народ-

ных 

В)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

народов 

Европы 

Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов3. Канон. 

Странствующие музыканты. Карнавал 

Г)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Испании 

и Ла-

тинской 

Амери-

ки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамериканские 

ударные инструменты. Танцевальные 

жанры4. Профессиональные компо-

зиторы и исполнители5 

Д)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

США 

Смешение традиций и культур в му-

зыке Северной Америки. Африкан-

ские ритмы, трудовые песни негров. 

Спиричуэлс. Джаз. Творчество 

Дж. Гершвина 

Е)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Японии 

и Китая 

Древние истоки музыкальной куль-

туры стран Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музы-

кальные инструменты. Пентатоника 

Ж)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Средней 

Азии6 

Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и современ-

ные исполнители Казахстана, Кирги-

зии, и других стран региона 

мелодий, прослеживание их по 

нотной записи. 

Творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, 

посвящѐнные музыкальной 

культуре народов мира 

З)  

2—6 уч. 

часов 

Певец 

своего 

народа 

Интонации народной музыки в твор-

честве зарубежных композиторов — 

ярких представителей национального 

музыкального стиля своей страны7 

Знакомство с творчеством ком-

позиторов. Сравнение их сочи-

нений с народной музыкой. 

Определение формы, принципа 

развития фольк- 

И)  

2—6 уч. 

часов 

Диалог 

культур 

Культурные связи между музыканта-

ми разных стран.  

Образы, интонации фольклора других 

народов и стран в музыке отече-

ственных и зарубежных композиторов 

(в том числе образы других культур в 

музыке русских композиторов и рус-

ские музыкальные цитаты в творче-

стве зарубежных композиторов) 

лорного музыкального материа-

ла. 

Вокализация наиболее ярких тем 

инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение до-

ступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах компо-

зиторских мелодий, прослежи-
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание 
Виды деятельности обучаю-

щихся 

вание их по нотной записи. 

Творческие, исследовательские 

проекты, посвящѐнные выдаю-

щимся композиторам 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена 

тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной 

культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля 

поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить обу-

чающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). Од-

нако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках 

изучения других модулей (вариант № 2). 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 уч. 

часа 

Звуча-

ние 

храма 

Колокола.  

Колокольные 

звоны (благовест, 

трезвон и др.). 

Звонарские  

приговорки.  

Колокольность 

в музыке русских 

композиторов 

Обобщение жизненного опыта, связанного со зву-

чанием колоколов. Диалог с учителем о традициях 

изготовления колоколов, значении колокольного 

звона. Знакомство с видами колокольных звонов. 

Слушание музыки русских композиторов1 с ярко 

выраженным изобразительным элементом коло-

кольности. Выявление, обсуждение характера, вы-

разительных средств, использованных композито-

ром. 

Двигательная импровизация — имитация движений 

звонаря на колокольне. 

Ритмические и артикуляционные упражнения на 

основе звонарских приговорок. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о колоколах. 

Сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе 

или металлофонах композиции (импровизации), 

имитирующей звучание колоколов 

Б) 

1—3 уч. 

часа 

Песни 

верую-

щих 

Молитва, хорал, 

песнопение,  

духовный стих. 

Образы духовной 

музыки в творче-

стве композито-

ров-классиков 

Слушание, разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозного содержания. Диалог с 

учителем о характере музыки, манере исполнения, 

выразительных средствах. 

Знакомство с произведениями светской музыки, в 

которых воплощены молитвенные интонации, ис-

пользуется хоральный склад звучания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о значении 

молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

произведений 

В) 

1—3 уч. 

часа 

Инстру-

струмен

мен-

тальная 

музыка 

в церкви 

Орган и его роль 

в богослужении. 

Творчество 

И. С. Баха 

Чтение учебных и художественных текстов, посвя-

щѐнных истории создания, устройству органа, его 

роли в католическом и протестантском богослуже-

нии. Ответы на вопросы учителя. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. Описание 

впечатления от восприятия, характеристика музы-

кально-выразительных средств. 

Игровая имитация особенностей игры на органе (во 

время слушания). 

Звуковое исследование — исполнение (учителем) на 

синтезаторе знакомых музыкальных произведений 

тембром органа. Наблюдение за трансформацией 

музыкального образа. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной музыки. 

Рассматривание иллюстраций, изображений органа. 

Проблемная ситуация — выдвижение гипотез о 

принципах работы этого музыкального инструмен-

та. 

Просмотр познавательного фильма об органе. 

Литературное, художественное творчество на ос-

нове музыкальных впечатлений от восприятия ор-

ганной музыки 

Г) 

1—3 уч. 

часа 

Искус-

ство 

Русской 

право-

славной 

церкви 

Музыка в право-

славном храме.  

Традиции испол-

нения, жанры  

(тропарь, стихира, 

величание и др.). 

Музыка и живо-

пись, посвящѐнные  

святым. Образы 

Христа, Богоро-

дицы 

Разучивание, исполнение вокальных произведений 

религиозной тематики, сравнение церковных ме-

лодий и народных песен, мелодий светской музыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по нотной 

записи. Анализ типа мелодического движения, 

особенностей ритма, темпа, динамики и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и живописи, 

посвящѐнных святым, Христу, Богородице. 

На выбор или факультативно: 

Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о Крещении Руси, 

святых, об иконах 

Д) 

1—3 уч. 

часа 

Религи-

озные 

празд-

ники 

Праздничная 

служба, вокальная  

(в том числе хоро-

вая) музыка рели-

гиозного содер-

жания1 

Слушание музыкальных фрагментов праздничных 

богослужений, определение характера музыки, еѐ 

религиозного содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), исполне-

ние доступных вокальных произведений духовной 

музыки. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящѐнного религиозным 

праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. 

Исследовательские проекты, посвящѐнные музыке 

религиозных праздников 
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Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики состав-

ляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфони-

ческих сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, во-

площѐнную в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус 

на подлинно художественных произведениях.  

 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—1 

уч. час 

Компо-

зитор — 

исполни

ни-

тель — 

слуша-

тель 

Кого называют 

композитором, 

исполнителем? 

Нужно ли учиться 

слушать музыку?  

Что значит «уметь 

слушать музыку»? 

Концерт, кон-

цертный зал. 

Правила поведения 

в концертном зале 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание музыки, 

рассматривание иллюстраций. Диалог с учителем по 

теме занятия. «Я — исполнитель». Игра — имита-

ция исполнительских движений. Игра «Я — ком-

позитор» (сочинение небольших попевок, мелоди-

ческих фраз). 

Освоение правил поведения на концерте2. 

На выбор или факультативно: 

«Как на концерте» — выступление учителя или 

одноклассника, обучающегося в музыкальной 

школе, с исполнением краткого музыкального про-

изведения. 

Посещение концерта классической музыки 

Б) 

2—6  

уч. часов 

Компо-

зито-

ры — 

детям 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского 

и др.  

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш 

Слушание музыки, определение основного харак-

тера, музыкально-выразительных средств, исполь-

зованных композитором. Подбор эпитетов, иллю-

страций к музыке. Определение жанра.  

Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий инструмен-

тальных пьес со словами. Разучивание, исполнение 

песен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов (с по-

мощью звучащих жестов или ударных и шумовых 

инструментов) к пьесам маршевого и танцевального 

характера 

В) 

2—6  

уч. часов 

Оркестр Оркестр — боль-

шой коллектив 

музыкантов. Ди-

рижѐр, партитура, 

репетиция. Жанр 

концерта — музы-

кальное соревно-

вание солиста с 

оркестром1 

Слушание музыки в исполнении оркестра. Про-

смотр видеозаписи. Диалог с учителем о роли ди-

рижѐра. 

«Я — дирижѐр» — игра — имитация дирижѐрских 

жестов во время звучания музыки. 

Разучивание и исполнение песен соответствующей 

тематики. 

Знакомство с принципом расположения партий в 

партитуре. Разучивание, исполнение (с ориентацией 

на нотную запись) ритмической партитуры для 2—3 

ударных инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Работа по группам — сочинение своего варианта 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

ритмической партитуры 

Г) 

1—2  

уч. часа 

Музы-

кальные 

инстру-

менты. 

Форте-

пиано 

Рояль и пианино. 

История изобре-

тения фортепиано, 

«секрет» названия 

инструмента 

(форте + пиано). 

«Предки» и 

«наследники» 

фортепиано (кла-

весин, синтезатор) 

Знакомство с многообразием красок фортепиано. 

Слушание фортепианных пьес в исполнении из-

вестных пианистов. 

«Я — пианист» — игра — имитация исполнитель-

ских движений во время звучания музыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в исполне-

нии учителя. Демонстрация возможностей инстру-

мента (исполнение одной и той же пьесы тихо и 

громко, в разных регистрах, разными штрихами). 

Игра на фортепиано в ансамбле с учителем2. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта фортепианной музыки. 

Разбираем инструмент — наглядная демонстрация 

внутреннего устройства акустического пианино. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская ра-

бота, предполагающая подсчѐт параметров (высота, 

ширина, количество клавиш, педалей и т. д.) 

Д) 

1—2  

уч. часа 

Музы-

кальные 

инстру-

менты. 

Флейта 

Предки современ-

ной флейты. Ле-

генда о нимфе 

Сиринкс. Музыка 

для флейты соло, 

флейты 

в сопровождении 

фортепиано, ор-

кестра3 

Знакомство с внешним видом, устройством и темб-

рами классических музыкальных инструментов.  

Слушание музыкальных фрагментов в исполнении 

известных музыкантов-инструменталистов. 

Чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказы-

вающих о музыкальных инструментах, истории их 

появления 

Е) 

2—4  

уч. часа 

Музы-

кальные 

инстру-

менты. 

Скрип-

ка, вио-

лончель 

Певучесть тембров 

струнных смыч-

ковых инструмен-

тов. Композиторы, 

сочинявшие скри-

пичную музыку. 

Знаменитые ис-

полнители, масте-

ра, изготавливав-

шие инструменты 

Игра-имитация исполнительских движений во вре-

мя звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание конкретных 

произведений и их авторов, определения тембров 

звучащих инструментов. 

Разучивание, исполнение песен, посвящѐнных му-

зыкальным инструментам. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская ра-

бота, предполагающая описание внешнего вида и 

особенностей звучания инструмента, способов игры 

на нѐм 

Ж) 

2—6  

уч. часов 

Вокаль-

ная му-

зыка 

Человеческий го-

лос — самый со-

вершенный ин-

струмент. 

Бережное отно-

шение к своему 

голосу. 

Определение на слух типов человеческих голосов 

(детские, мужские, женские), тембров голосов про-

фессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слуша-

ние вокальных произведений композито-

ров-классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, артикуляцион-
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Известные певцы. 

Жанры вокальной 

музыки: песни, 

вокализы, роман-

сы, арии из опер. 

Кантата. Песня, 

романс, вокализ, 

кант 

ных упражнений. Вокальные упражнения на раз-

витие гибкости голоса, расширения его диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое пение? 

Музыкальная викторина на знание вокальных му-

зыкальных произведений и их авторов. 

Разучивание, исполнение вокальных произведений 

композиторов-классиков. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта вокальной музыки. 

Школьный конкурс юных вокалистов 

З) 

2—6  

уч. часов 

Инстру-

струмен

мен-

тальная 

музыка 

Жанры камерной 

инструментальной 

музыки: этюд, 

пьеса. Альбом. 

Цикл. Сюита. Со-

ната. Квартет 

Знакомство с жанрами камерной инструментальной 

музыки. Слушание произведений композито-

ров-классиков. Определение комплекса вырази-

тельных средств. Описание своего впечатления от 

восприятия.  

Музыкальная викторина. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

Составление словаря музыкальных жанров 

И) 

2—6  

уч. часов 

Про-

грамм-

ная му-

зыка 

Программная му-

зыка. Программное 

название, извест-

ный сюжет, лите-

ратурный эпиграф 

Слушание произведений программной музыки. 

Обсуждение музыкального образа, музыкальных 

средств, использованных композитором. 

На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 

Сочинение небольших миниатюр (вокальные или 

инструментальные импровизации) по заданной 

программе 

К) 

2—6  

уч. часов 

Сим-

фони-

ческая 

музыка 

Симфонический 

оркестр. Тембры, 

группы инстру-

ментов. Симфония, 

симфоническая 

картина 

Знакомство с составом симфонического оркестра, 

группами инструментов. Определение на слух 

тембров инструментов симфонического оркестра. 

Слушание фрагментов симфонической музыки. 

«Дирижирование» оркестром. 

Музыкальная викторина 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра 

Л) 

2—6  

уч. часов 

Русские 

компо-

зито-

ры-клас

сики 

Творчество вы-

дающихся отече-

ственных компо-

зиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся компози-

торов, отдельными фактами из их биографии. Слу-

шание музыки. Фрагменты вокальных, инструмен-

тальных, симфонических сочинений. Круг харак-

терных образов (картины природы, народной жизни, 

истории и т. д.). Характеристика музыкальных об-

разов, музыкально-выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки. Определение 

жанра, формы.  

Чтение учебных текстов и художественной литера-

туры биографического характера.  

М) 

2—6  

уч. часов 

Евро-

пейские 

компо-

зито-

ры-клас

Творчество вы-

дающихся зару-

бежных компози-

торов 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

сики Вокализация тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных со-

чинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографического 

фильма 

Н) 

2—6  

уч. часов 

Ма-

стерство 

испол-

нителя  

Творчество вы-

дающихся испол-

нителей — певцов, 

инструментали-

стов, дирижѐров. 

Консерватория, 

филармония, Кон-

курс имени 

П. И. Чайковского 

Знакомство с творчеством выдающихся исполни-

телей классической музыки. Изучение программ, 

афиш консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и того 

же произведения в исполнении разных музыкантов. 

Дискуссия на тему «Композитор — исполнитель — 

слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической музыки. 

Создание коллекции записей любимого исполните-

ля. 

Деловая игра «Концертный отдел филармонии» 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), 

сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную 

музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и про-

изведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как 

случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от акаде-

мического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется 

специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо зало-

жить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тема-

тических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение 

песен современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом необ-

ходимо удерживать баланс между современностью песни и еѐ доступностью детскому восприятию, 

соблюдать критерии отбора материала с учѐтом требований художественного вкуса, эстетичного во-

кально-хорового звучания. 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—4 

учебных 

часа 

Совре-

менные 

обра-

ботки 

класси-

ческой 

музыки 

Понятие обработ-

ки, творчество со-

временных ком-

позиторов 

и исполнителей, 

обрабатывающих 

классическую 

музыку. 

Проблемная ситу-

Различение музыки классической и еѐ современной 

обработки.  

Слушание обработок классической музыки, срав-

нение их с оригиналом. Обсуждение комплекса 

выразительных средств, наблюдение за изменением 

характера музыки. 

Вокальное исполнение классических тем в сопро-

вождении современного ритмизованного аккомпа-

немента. 
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№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

ация: зачем музы-

канты делают об-

работки классики? 

На выбор или факультативно: 

Подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишном 

синтезаторе) к известным музыкальным темам 

композиторов- 

классиков 

Б) 

2—4 

учебных 

часа 

Джаз Особенности джа-

за: импровизаци-

онность, ритм 

(синкопы, триоли, 

свинг). Музы-

кальные инстру-

менты джаза, 

особые приѐмы 

игры на них.  

Творчество джа-

зовых музыкан-

тов1 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. 

Узнавание, различение на слух джазовых компози-

ций в отличие от других музыкальных стилей и 

направлений. 

Определение на слух тембров музыкальных ин-

струментов, исполняющих джазовую композицию. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах. 

Сочинение, импровизация ритмического аккомпа-

немента с джазовым ритмом, синкопами. 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей джазо-

вых музыкантов 

В) 

1—4 

учебных 

часа 

Испол-

нители 

совре-

менной 

музыки 

Творчество одного 

или нескольких 

исполнителей со-

временной музыки, 

популярных 

у молодѐжи2 

Просмотр видеоклипов современных исполнителей. 

Сравнение их композиций с другими направления-

ми и стилями (классикой, духовной, народной му-

зыкой). 

На выбор или факультативно:  

Составление плейлиста, коллекции записей совре-

менной музыки для друзей-одноклассников (для 

проведения совместного досуга). 

   Съѐмка собственного видеоклипа на музыку одной 

из современных популярных композиций 

Г) 

1—4 

учебных 

часа 

Элек-

тронные 

музы-

кальные 

инстру-

менты 

Современные 

«двойники» клас-

сических музы-

кальных инстру-

ментов: синтеза-

тор, электронная 

скрипка, гитара, 

барабаны и т. д. 

Виртуальные му-

зыкальные ин-

струменты в ком-

пьютерных про-

граммах 

Слушание музыкальных композиций в исполнении 

на электронных музыкальных инструментах. Срав-

нение их звучания с акустическими инструментами, 

обсуждение результатов сравнения.  

Подбор электронных тембров для создания музыки 

к фантастическому фильму. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел элек-

тронных музыкальных инструментов). 

Просмотр фильма об электронных музыкальных 

инструментах. 

Создание электронной композиции в компьютерных 

программах с готовыми семплами (Garage Band 

и др.) 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может 

стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни 
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человека» (музыкальные портреты, музыка о войне).  

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной дея-

тельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных 

театров, коллективный просмотр фильмов. 

 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

2—6 

учебных 

часов 

Музы-

кальная 

сказка 

на сцене

, на 

экране 

Характеры персо-

нажей, отражѐн-

ные в музыке. 

Тембр голоса. Со-

ло. Хор, ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение 

музыкально-выразительных средств, передающих 

повороты сюжета, характеры героев. Игра-викторина 

«Угадай по голосу». 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из 

детской оперы, музыкальной сказки. 

На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной сказки, спектакль 

для родителей. 

Творческий проект «Озвучиваем мультфильм» 

Б) 

2—6 

учебных 

часов 

Театр 

оперы 

и балета 

Особенности му-

зыкальных спек-

таклей. Балет. 

Опера. Солисты, 

хор, оркестр, ди-

рижѐр в музы-

кальном спектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкальными теат-

рами. Просмотр фрагментов музыкальных спектак-

лей с комментариями учителя. 

Определение особенностей балетного и оперного 

спектакля. Тесты или кроссворды на освоение спе-

циальных терминов. 

Танцевальная импровизация под музыку фрагмента 

балета. 

Разучивание и исполнение доступного фрагмента, 

обработки песни / хора из оперы. 

«Игра в дирижѐра» — двигательная импровизация 

во время слушания оркестрового фрагмента музы-

кального спектакля. 

На выбор или факультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в местный 

музыкальный театр. 

Виртуальная экскурсия по Большому театру. 

Рисование по мотивам музыкального спектакля, 

создание афиши 

В) 

2—6 

учебных 

часов 

Балет. 

Хорео-

гра-

фия — 

искус-

ство 

танца 

Сольные номера 

и массовые сцены 

балетного спек-

такля. Фрагменты, 

отдельные номера 

из балетов отече-

ственных компо-

зиторов1 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знаком-

ство с несколькими яркими сольными номерами и 

сценами из балетов русских композиторов. Музы-

кальная викторина на знание балетной музыки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; ис-

полнение ритмической партитуры — аккомпане-

мента к фрагменту балетной музыки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или просмотр 

фильма-балета. 

Исполнение на музыкальных инструментах мелодий 

из балетов 

Г) Опера. Ария, хор, сцена, Слушание фрагментов опер. Определение характера 
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2—6 

учебных 

часов 

Главные 

герои и 

номера 

оперно-

го спек-

такля 

увертюра — ор-

кестровое вступ-

ление.  

Отдельные номера 

из опер русских 

и зарубежных 

композиторов1 

музыки сольной партии, роли и выразительных 

средств оркестрового сопровождения.  

Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. 

Освоение терминологии. Звучащие тесты и кросс-

ворды на проверку знаний. 

Разучивание, исполнение песни, хора из оперы. 

Рисование героев, сцен из опер. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма-оперы. 

Постановка детской оперы 

Д) 

2—3 

учебных 

часа 

Сюжет 

музы-

кально-

го спек-

такля 

Либретто. Разви-

тие музыки в со-

ответствии с сю-

жетом. Действия и 

сцены в опере и 

балете. Контраст-

ные образы, лейт-

мотивы 

Знакомство с либретто, структурой музыкального 

спектак- 

ля. Пересказ либретто изученных опер и балетов.  

Анализ выразительных средств, создающих образы 

главных героев, противоборствующих сторон. 

Наблюдение за музыкальным развитием, характе-

ристика приѐмов, использованных композитором.  

Вокализация, пропевание музыкальных тем; пла-

стическое интонирование оркестровых фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание музыки. Звуча-

щие и терминологические тесты. 

На выбор или факультативно: 

Коллективное чтение либретто в жанре сторител-

линг. 

Создание любительского видеофильма на основе 

выбранного либретто. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета 

Е) 

2—3 

учебных 

часа 

Оперет-

та, мю-

зикл 

История возник-

новения и особен-

ности жанра. От-

дельные номера из 

оперетт 

И. Штрауса, 

И. Кальмана,  

мюзиклов  

Р. Роджерса, 

Ф. Лоу и др. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слуша-

ние фрагментов из оперетт, анализ характерных 

особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из 

популярных музыкальных спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного и того же 

мюзикла. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального театра: спектакль в жанре 

оперетты или мюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — спек-

такль для родителей 

Ж) 

2—3 

учебных 

часа 

Кто со-

здаѐт 

музы-

кальный 

спек-

такль? 

Профессии музы-

кального театра: 

дирижѐр, режис-

сѐр, оперные пев-

цы, балерины и 

танцовщики, ху-

дожники и т. д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного ха-

рактера музыкального спектакля. Знакомство с ми-

ром театральных профессий, творчеством теат-

ральных режиссѐров, художников и др. 

Просмотр фрагментов одного и того же спектакля 

в разных постановках. Обсуждение различий в 

оформлении, режиссуре. 

Создание эскизов костюмов и декораций к одному 
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, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

из изученных музыкальных спектаклей. 

На выбор или факультативно: 

Виртуальный квест по музыкальному театру 

З) 

2—6 

учебных 

часов 

Патри-

отиче-

ская и 

народ-

ная тема 

в театре 

и кино 

История создания, 

значение музы-

каль-

но-сценических и 

экранных произ-

ведений, посвя-

щѐнных нашему 

народу, его исто-

рии, теме служе-

ния Отечеству. 

Фрагменты, от-

дельные номера из 

опер, балетов, 

музыки 

к фильмам1 

Чтение учебных и популярных текстов об истории 

создания патриотических опер, фильмов, о творче-

ских поисках композиторов, создававших к ним 

музыку. Диалог с учителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических про-

изведений, фильмов. Обсуждение характера героев 

и событий. 

Проблемная ситуация: зачем нужна серьѐзная му-

зыка? 

Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей 

стране, исторических событиях и подвигах героев. 

На выбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — просмотр спек-

такля/фильма патриотического содержания. 

Участие в концерте, фестивале, конференции пат-

риотической тематики 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучаю-

щимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным ре-

зультатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение 

спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность 

к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с 

другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных 

жанров выступают как обобщѐнные жизненные ситуации, порождающие различные чувства и 

настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстети-

ческих потребностей. 

№ блока

, кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 

учебных 

часа 

Красота 

и вдохн

овение 

Стремление чело-

века к красоте 

Особое состоя-

ние — вдохнове-

ние.  

Музыка — воз-

можность вместе 

переживать вдох-

новение, насла-

ждаться красотой. 

Музыкальное 

единство людей — 

Диалог с учителем о значении красоты и вдохно-

вения в жизни человека.  

Слушание музыки, концентрация на еѐ восприятии, 

своѐм внутреннем состоянии. 

Двигательная импровизация под музыку лириче-

ского характера «Цветы распускаются под музыку». 

Выстраивание хорового унисона — вокального и 

психологического. Одновременное взятие и снятие 

звука, навыки певческого дыхания по руке дири-

жѐра. 

Разучивание, исполнение красивой песни. 

На выбор или факультативно: 
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часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

хор, хоровод Разучивание хоровода, социальные танцы 

Б) 

2—4 

учебных 

часа 

Музы-

кальные 

пейзажи 

Образы природы в 

музыке. Настрое-

ние музыкальных 

пейзажей. Чувства 

человека, любую-

щегося природой. 

Музыка — выра-

жение глубоких 

чувств, тонких от-

тенков настроения, 

которые трудно 

передать словами 

Слушание произведений программной музыки, по-

свящѐнной образам природы. Подбор эпитетов для 

описания настроения, характера музыки. Сопо-

ставление музыки с произведениями изобразитель-

ного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое интони-

рование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о 

природе, еѐ красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или аб-

страктная живопись — передача настроения цветом, 

точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моѐ настроение» 

В) 

2—4 

учебных 

часа 

Музы-

кальные 

порт-

реты 

Музыка, переда-

ющая образ чело-

века,  

его походку,  

движения, харак-

тер, манеру речи.  

«Портреты»,  

выраженные  

в музыкальных 

интонациях 

Слушание произведений вокальной, программной 

инструментальной музыки, посвящѐнной образам 

людей, сказочных персонажей. Подбор эпитетов для 

описания настроения, характера музыки. Сопо-

ставление музыки с произведениями изобразитель-

ного искусства. 

Двигательная импровизация в образе героя музы-

кального произведения. 

Разучивание, харáктерное исполнение песни — 

портретной зарисовки. 

На выбор или факультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального произведения. 

Игра-импровизация «Угадай мой характер». 

Инсценировка — импровизация в жанре кукольно-

го/теневого театра с помощью кукол, силуэтов и др. 

Г) 

2—4 

учебных 

часа 

Какой 

же 

празд-

ник без 

музыки? 

Музыка, создаю-

щая настроение  

праздника1.  

Музыка в цирке, 

на уличном ше-

ствии, спортивном  

празднике 

Диалог с учителем о значении музыки на празднике. 

Слушание произведений торжественного, празд-

ничного характера. «Дирижирование» фрагментами 

произведений. Конкурс на лучшего «дирижѐра».  

Разучивание и исполнение тематических песен к 

ближайшему празднику.  

Проблемная ситуация: почему на праздниках обя-

зательно звучит музыка?  

На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным поздравле-

нием. 

Групповые творческие шутливые двигательные 

импровизации «Цирковая труппа» 

Д) 

2—4 

учебных 

часа 

Танцы, 

игры и 

веселье 

Музыка —  

игра звуками. Та-

нец — искусство  

и радость движе-

Слушание, исполнение музыки скерцозного харак-

тера. Разучивание, исполнение танцевальных дви-

жений. Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоционального состояния 
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ния.  

Примеры попу-

лярных танцев2 

после участия в танцевальных композициях и им-

провизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая им-

провизация в стиле определѐнного танцевального 

жанра. 

На выбор или факультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты со слу-

чайным сочетанием музыкальных звуков, тембров, 

ритмов 

Е) 

2—4 

учебных 

часа 

Музыка 

на 

войне, 

музыка 

о войне 

Военная тема  

в музыкальном 

искусстве. Воен-

ные песни, марши, 

интонации, ритмы, 

тембры (призыв-

ная кварта, пунк-

тирный ритм, 

тембры малого 

барабана, трубы 

и т. д.) 

Чтение учебных и художественных текстов, посвя-

щѐнных военной музыке. Слушание, исполнение 

музыкальных произведений военной тематики. 

Знакомство с историей их сочинения и исполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие чув-

ства вызывает эта музыка, почему? Как влияет на 

наше восприятие информация о том, как и зачем она 

создавалась? 

На выбор или факультативно: 

Сочинение новой песни о войне 

Ж) 

2—4 

учебных 

часа 

Главный 

музы-

кальный 

символ 

Гимн России —  

главный  

музыкальный 

символ нашей 

страны. Традиции  

исполнения  

Гимна России. 

Другие гимны 

Разучивание, исполнение Гимна Российской Фе-

дерации. Знакомство с историей создания, прави-

лами исполнения.  

Просмотр видеозаписей парада, церемонии 

награждения спортсменов. Чувство гордости, по-

нятия достоинства и чести. Обсуждение этических 

вопросов, связанных с государственными симво-

лами страны. 

Разучивание, исполнение Гимна своей республики, 

города, школы 

З) 

2—4 

учебных 

часа 

Искус-

ство 

времени 

Музыка — вре-

менно е искусство. 

Погружение в по-

ток музыкального 

звучания. 

Музыкальные об-

разы движения, 

изменения и раз-

вития 

Слушание, исполнение музыкальных произведений, 

передающих образ непрерывного движения.  

Наблюдение за своими телесными реакциями (ды-

хание, пульс, мышечный тонус) при восприятии 

музыки. 

Проблемная ситуация: как музыка воздействует на 

человека? 

На выбор или факультативно: 

Программная ритмическая или инструментальная 

импровизация «Поезд», «Космический корабль» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования 

достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельно-

сти. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных цен-

ностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к 

освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к 

достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей 

школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброже-

лательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

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

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыра-

жению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкаль-

но-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания 

для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определѐнному признаку; 
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определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские со-

ставы и др.); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного 

учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкаль-

но-исполнительских навыков;  

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планиро-

вать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музициро-

вания; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, при-

чина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, клас-

сификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в раз-

личных условиях. 

 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании пред-

ложенного учителем способа еѐ проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгорит-

му; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными  

действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоциональ-

но-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 

Вербальная коммуникация: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллек-

тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планиро-

вания, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устой 

чивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ му-

зыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регу-

лярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важ-

ному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, 

умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных 

смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

 



244 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпа-

немент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов;  

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные фор-

мы — двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариации;  

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольк-

лору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, удар-

ные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов  — 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 

основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать еѐ 

жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной тра-

диции). 
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Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполни-

тельский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

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

инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкаль-

ного образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства 

настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению 

музыкального кругозора;  

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и 

др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, 

настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при ис-

полнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мю-

зикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и 

называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих го-

лосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвя-

щѐнные Великой  

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообраз-

ные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом);  

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окру-

жающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного количества 

учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-тематического 

планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает пере-

становку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов между блоками.  
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Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды 

деятельности за счѐт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, кон-

цертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество 

часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счѐт внеурочной деятельности в рамках 

часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образователь-

ной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но 

не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в под-

разделе «На выбор или факультативно». 

 

Тематическое планирование 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

 

№

п/п 

Наименование

разделовитем

программы 

Количество часов Репертуар Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронн

ые(цифров

ые)образова

тельныерес

урсы 

всего Контро

льныер

аботы 

Практиче

скиеработ

ы 

дляслуша

ния 

дляпе

ния 

длямузици

рования 

Модуль1.Музыкавжизничеловека 

1.1. Красота 

ивдохновение 

2 0 0 
    

Диалогсучителемозначениикра-

сотыивдохновениявжизничелове-

ка.;Слушание музыки, концен-

трация на еѐ восприятии, своѐм 

внутреннемсостоянии.; 

Двигательнаяимпровизацияпод-

музыкулирическогохаракте-

ра«Цветыраспускаютсяподмузыку

».; 

Выстраивание хорового унисона 

— вокального и 

ско-

го.Одновременноевзятиеиснятие

зву-

ка,навыкипевческогодыханияпо

рукедирижѐра.; 

 

Устный

опрос; 

Фонохресто

матиямузык

альногомате

риала 

1.2. Музыкальные

пейзажи 

2 0 0 
    

Слушание произведений про-

граммной музыки, посвящѐнной 

образамприро-

ды.Подборэпитетовдляописания

настрое-

ния,характерамузыки.Сопоставл

ение музыки с произведениями 

изобразительного искус-

ства.;Двигательная импровиза-

ция, пластическое интонирова-

ние.;Разучивание,одухотворенно

еисполнениепесеноприро-

де,еѐкрасоте.; 

Устный

опрос; 

Фонохресто

матиямузык

альногомате

риала 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль2.НароднаямузыкаРоссии 

2.1. Русскийфольклор 1 0 0 
    

Разучивание,исполнениерусских

народныхпесенразныхжанров.;У

частиевколлективнойтрадицион

ноймузыкальнойигре.; 

Устный

опрос; 

Фонохресто

матиямузык

альногомате

риала 

2.2. Русские 

народныемузыкал

ьныеинструменты 

1 0 0 
    

Знакомствосвнешнимвидом,особе

нностямиисполненияизвучаниярус

скихнародныхинструментов.; 

Устный

опрос; 

Фонохресто

матиямузык

альногомате

риала 

2.3. Сказки,мифыил

егенды 

1 0 0 
    

Знакомствосманеройсказывания-

нарас-

пев.Слушаниесказок,былин,эпичес

кихсказа-

ний,рассказываемыхнараспев.; 

Устный

опрос; 

Фонохресто

матиямузык

альногомате

риала 

Итогопомодулю 3 
 

Модуль3.Музыкальнаяграмота 
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3.1. Весьмирзвучит 1 0 0 
    

Знакомствосозвукамимузыкаль-

нымиишумовы-

ми.Различение,определениенаслух

звуковразличногокачества.; 

Игра — подражание звукам и 

голосам природы с использова-

ниемшумовых музыкальных 

инструментов, вокальной им-

провиза-

ции.;Артикуляционныеупражнен

ия,разучиваниеиисполнениепопе

вокипесен с использованием 

звукоподражательных элемен-

тов, шумовыхзвуков; 

Устный

опрос; 

Фонохресто

матиямузык

альногомате

риала 

3.2. Звукоряд 1 0 0 
    

Знакомство с элементами нотной 

записи. Различение по нотной за-

пи-

си,определениенаслухзвукорядаво

тличиеотдругихпоследовательно-

стейзвуков.; 

Пениесназваниемнот,игранаметал

лофонезвукорядаотноты«до».; 

Устный

опрос; 

Фонохресто

матиямузык

альногомате

риала 

3.3. Ритм 1 0 0 
    

Определениена-

слух,прослеживаниепонотной

записиритмическихрисунков, 

состоящих из различных дли-

тельностей и па-

уз.;Исполнение, импровиза-

ция с помощью звучащих же-

стов (хлоп-

ки,шлепки,притопы)и/илиуда

рныхинструментовпро-

стыхритмов.; 

Игра «Ритмическое эхо», про-

хлопывание ритма по ритмиче-

скимкарточ-

кам,проговариваниесиспользовани

емритмосло-

гов.Разучивание,исполнениенауда

рныхинструментахритмической-

партитуры.; 

Устный

опрос; 

Фонохресто

матиямузык

альногомате

риала 

3.4. Ритмический

рисунок 

1 0 0 
    

Определениена-

слух,прослеживаниепонотной

записиритмическихрисунков, 

состоящих из различных дли-

тельностей и па-

уз.;Исполнение, импровиза-

ция с помощью звучащих же-

стов (хлоп-

ки,шлепки,притопы)и/илиуда

рныхинструментовпро-

стыхритмов.; 

Игра «Ритмическое эхо», про-

хлопывание ритма по ритмиче-

скимкарточ-

кам,проговариваниесиспользовани

емритмосло-

гов.Разучивание,исполнениенауда

рныхинструментахритмической-

партитуры.; 

Устный

опрос; 

Фонохресто

матиямузык

альногомате

риала 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль4.Классическаямузыка 

4.1. Композиторы 

—детям 

2 0 0 
    

Слушаниемузы-

ки,определениеосновногоха

ракте-

ра,музыкально-выразительн

ых средств, использован-

ных композитором. 

Подборэпитетов, 

иллюстраций к музыке. 

Определение 

жанра.;Музыкальнаявиктор

ина.; 

Устный

опрос; 

Фонохресто

матиямузык

альногомате

риала 

4.2. Оркестр 1 0 0 
    

Слушаниемузыкивисполненииор-

кест-

ра.Просмотрвидеозаписи.Диалогс

учителеморолидирижѐра.; 

Устный

опрос; 

Фонохресто

матиямузык

альногомате

риала 
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«Я—дирижѐр»—игра—имитацияд

ирижѐрскихжестоввовремязвуча-

ниямузыки.; 

4.3. Музыкальные

инструменты.

Фортепиано. 

1 0 0 
    

Знакомствосмногообразиемкра-

сокфортепиа-

но.Слушаниефортепианныхпьес

висполненииизвестныхпиани-

стов.; 

«Я—пианист»—игра—имитаци

яисполнительскихдвиженийво-

времязвучаниямузыки.; 

Слушание детских пьес на форте-

пиано в исполнении учите-

ля.Демонстрациявозможностейинс

трумен-

та(исполнениеоднойитойжепьесыт

ихоигром-

ко,вразныхрегистрах,разнымиштр

иха-

ми).Игранафортепиановансамблес

учителем2.; 

Устный

опрос; 

Фонохресто

матиямузык

альногомате

риала 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль5.Духовнаямузыка 

5.1. Песниверующих 1 0 0 
    

Слушание, разучивание, испол-

нение вокальных произведе-

нийрелигиозногосодержа-

ния.Диалогсучителемохарактерем

узы-

ки,манереисполнения,выразительн

ыхсредствах.; 

Устный

опрос; 

Фонохресто

матиямузык

альногомате

риала 

Итогопомодулю 1 
 

Модуль6.НароднаямузыкаРоссии 

6.1. Край,вкоторомт

ыживѐшь 

2 0 0 
    

Разучива-

ние,исполнениеобразцовтра

диционногофольклорасво-

ейместности, песен, посвя-

щѐнных своей малой ро-

дине, песенкомпозито-

ров-земляков.; 

Диалогсучителемомузыкальныхтр

адицияхсвоегородногокрая.; 

Устный

опрос; 

Фонохресто

матиямузык

альногомате

риала 

6.2. Русскийфольклор 2 0 0 
    

Разучива-

ние,исполнениерусскихнародны

хпесенразныхжан-

ров.;Участиевколлективнойтрад

иционноймузыкальнойигре.; 

Сочинениемело-

дий,вокальнаяимпровизациянаосн

оветекстовигровогодетского-

фольклора.; 

Устный

опрос; 

Фонохресто

матиямузык

альногомате

риала 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль7.Музыкавжизничеловека 

7.1. Музыкальные

пейзажи 

2 0 0 
    

Слушание произведений про-

граммной музыки, посвящѐнной 

образамприро-

ды.Подборэпитетовдляописанияна

строе-

ния,характерамузыки.Сопоставлен

ие музыки с произведениями 

изобразительного искус-

ства.;Двигательнаяимпровизация,

пластическоеинтонирование.; 

Устный

опрос; 

Фонохресто

матиямузык

альногомате

риала 

7.2. Музыкальные

портреты 

1 0 0 
    

Слушание произведений во-

кальной, программной ин-

струментальноймузы-

ки,посвящѐннойобразамлюдей

,сказочныхперсонажей.Подбо

рэпитетов для описания 

настроения, характера музы-

ки. 

Сопоставлениемузыкиспроизв

едениямиизобразительногоис

Устный

опрос; 

Фонохресто

матиямузык

альногомате

риала 
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кусства; 

Двигательнаяимпровизациявобразе

героямузыкальногопроизведения;

Разучивание,харáктерноеисполнен

иепесни—портретнойзарисовки; 

7.3. Какойжепраздник

безмузыки? 

1 0 0 
    

Диалогсучителемозначениимузы-
кинапразднике; 

Слушаниепроизведенийторже-
ственного,праздничногохарактера. 

«Дирижирова-
ние»фрагментамипроизведений.Ко

нкурсналучшего 

«дирижѐра»; 

Разучиваниеиисполнениетемати-

ческихпесенкближайшемупразд-

нику;Проблемная ситуация: по-

чему на праздниках обязательно 

звучитмузыка?; 

Устный

опрос; 

Фонохресто

матиямузык

альногомате

риала 

7.4. Музыканавойне,

музыкаовойне 

1 0 0 
    

Чтение учебных и художествен-

ных текстов, посвящѐнных воен-

ноймузы-

ке.Слушание,исполнениемузыкаль

ныхпроизведенийвоеннойтемати-

ки.Знакомствосисториейихсочине

нияиисполнения; 

Дискуссия в классе. Ответы на 

вопросы: какие чувства вызывает 

этамузы-

ка,почему?Каквлияетнанашевоспр

иятиеинформацияо-

том,какизачемонасоздавалась?; 

Устный

опрос; 

Фонохресто

матиямузык

альногомате

риала 

Итогопомодулю 5 
 

Модуль8.Музыкальнаяграмота 

8.1. Высотазвуков 1 0 0 
    

Освоениепоня-

тий«выше-ниже».Определениенас

лухпринадлежностизвуков к од-

ному из регистров. Прослеживание 

по нотной записиотдельныхмоти-

вов,фрагментовзнакомыхпесен,вы

членениезнако-

мыхнот,знаковальтерации.; 

Наблюдениезаизменениеммузы-

кальногообразаприизмене-

ниирегистра.; 

Исполнениенаклавишныхилиду-

ховыхинструментахпопе-

вок,краткихмелодийпонотам.; 

Выполнениеупражненийнавиртуал

ьнойклавиатуре; 

Устный

опрос; 

Фонохресто

матиямузык

альногомате

риала 

Итогопомодулю 1 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 
 

№

п/п 

Наименова-

ниераздело-

витемпро-

граммы 

Количествочасов Репертуар Датаиз

учения 

Видыдеятельности Виды,фор

мыконтро

ля 

Электр

онные(

цифров

ые)обр

азовате

льныер

есурсы 

Всего контро

льные

работ

ы 

практиче

скиерабо

ты 

дляслушания дляпения длямузиц

ирования 

Модуль1.Музыкавжизничеловека 

1.1. Музыкальные

пейзажи 

1 0 1 М.Мусо

рский,С.

Проко-

фьев"Пр

огулка" 

"Песнядру-

зей"(Ничего 

на свете-

лучшене-

ту)(музыка:Г

ен.Гладков,с

ло-

ва:Ю.Энтин) 

-  Слушаниепроиз-

веденийпро-

граммноймузы-

ки,посвящѐннойоб

разамприро-

ды.Подборэпитето

вдля описания 

настрое-

ния,характерамузы

ки. 

Сопоставле-

Практическая

работа; 

http://co

llec-

tion.cros

s-edu.ru/

cata-

log/rubr/

f544b3b

7-f1f4-5

b76-f45

3-552f3

1d9b164 

http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
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ниемузыкис-

произведени-

ямиизобрази-

тельногоис-

кусства.; 

http://m

usic.edu

.ru/http:/

/viki.rdf.

ru/ 

1.2. Музыкальные

портреты 

1 0 1 «Детскийаль-

бом»П.И.Чайковско

го 

песня«Смеш

нойчеловечек

» 

-  Разучива-

ние,харáктерноеиспол

нение песни 

—портретнойзарисов

ки.; 

Практическая

работа; 

http://co

llec-

tion.cros

s-edu.ru/

cata-

log/rubr/

f544b3b

7-f1f4-5

b76-f45

3-552f3

1d9b164 

http://m

usic.edu

.ru/http:/

/viki.rdf.

ru 

1.3. Танцы,игрыив

еселье 

1 0 1 фрагментыпро-

изведе-

нийП.И.Чайков

ского 

«Камаринская», 

«Вальс»,«Полька». 

- -  Проблемнаяситуа-

ция:зачемлюдитанцу

ют?; 

Практическая

работа; 

http://co

llec-

tion.cros

s-edu.ru/

cata-

log/rubr/

f544b3b

7-f1f4-5

b76-f45

3-552f3

1d9b164 

http://m

usic.edu

.ru/http:/

/viki.rdf.

ru 

1.4. Главныймузы

кальныйсимв

ол 

1 0 1 «ГимнРос-

сии»музАлександр

ова,слМихалкова 

Патриоти-

ческаяпес-

ня«Глинки;

«МояРос-

сия»Струве

; 

«Осенняяпе-

сенка» 

- 
 

Разучива-

ние,исполнениеГ

имнасвоейрес-

публи-

ки,города,школ

ы; 

Практическая

работа; 

http://co

llec-

tion.cros

s-edu.ru/

cata-

log/rubr/

f544b3b

7-f1f4-5

b76-f45

3-552f3

1d9b164 

http://m

usic.edu

.ru/http:/

/viki.rdf.

ru 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль2.Музыкальнаяграмота 

2.1. Мелодия 1 0 1 пьесаЭ.Грига―

ПесняСоль-

вейг‖; 

Чун-

га-чанга‖В.

Шаин-

ский,―Досви

да-

нья,осень!‖А.

Кудряшов 

- 
 

Определение на 

слух,прослеживаниеп

онотнойзаписимело-

дическихрисунко-

вспоступен-

ным,плавнымдвижен

ием,скачками,остано

вками.; 

Практическая

работа; 

http://co

llec-

tion.cros

s-edu.ru/

cata-

log/rubr/

f544b3b

7-f1f4-5

b76-f45

3-552f3

1d9b164 

http://m

usic.edu

.ru/http:/

/viki.rdf.

ru 

http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
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2.2. Сопровождение 1 0 1 П.И.Чайковскийп

ье-

сыиз«Детскогоал

ьбома»: 

«Баба-

ба-

Яга»,«Утренняям

олит-

ва»,Маршдеревян

ныхсолдати-

ков»,«Новаякукл

а»,«Болезнькукл

ы». 

- - 
 

Различение-

простей-

шихэлемен-

товмузыкаль-

нойфор-

мы:вступление,

заключе-

ние,проигрыш.

Составление-

нагляднойгра-

фическойсхе-

мы.; 

Практическая

работа; 

http://co

llec-

tion.cros

s-edu.ru/

cata-

log/rubr/

f544b3b

7-f1f4-5

b76-f45

3-552f3

1d9b164 

http://m

usic.edu

.ru/http:/

/viki.rdf.

ru 

2.3. Песня 1 0 1 Л.В.Бетховен«Суро

к». 

попевка«Дон-

Дон» 

- 
 

Импровиза-

ция,сочинениенов

ыхкуплетовкзна-

комойпесне; 

Практическая

работа; 

http://co

llec-

tion.cros

s-edu.ru/

cata-

log/rubr/

f544b3b

7-f1f4-5

b76-f45

3-552f3

1d9b164 

http://m

usic.edu

.ru/http:/

/viki.rdf.

ru 

2.4. Тональность.

Гамма 

1 0 1 Знакомствосрус-

скиминародны-

миинструмента-

ми и каконизву-

чат. 

песня–

«Пойдулья-

выйду ль я 

да». 

- 
 

Определение на 

слухустойчивыхзву-

ков.Игра 

«устой — неустой». 

Пениеупражнений 

— гамм сназвани-

емнот,прослеживан

ие по но-

там.Освоениепоняти

я«тоника».Упражне

ние на допевание-

неполноймузы-

кальнойфразы до 

тоники «Закончи-

музыкальнуюфра-

зу».; 

Практическая

работа; 

http://co

llec-

tion.cros

s-edu.ru/

cata-

log/rubr/

f544b3b

7-f1f4-5

b76-f45

3-552f3

1d9b164 

http://m

usic.edu

.ru/http:/

/viki.rdf.

ru 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль3.Классическаямузыка 

3.1. Композиторы—дет

ям 

2 0 1 Прокофьев С.С. 

«Пят-

нашки»изцикла 

«Детскаямузы-

ка»;Прокофьев 

С.С. «Марш» из 

оперы 

«Любовь

ктремапе

льсина 

- - 
 

Слушаниемузы-

ки,определениеосн

овногохаракте-

ра,музыкально-выр

азитель-

ныхсредств,исполь

зованныхкомпози-

то-

ром.Подборэпитето

в,иллюстрацийкмуз

ыке.Определениеж

анра.; 

Практическая

работа; 

http://co

llec-

tion.cros

s-edu.ru/

cata-

log/rubr/

f544b3b

7-f1f4-5

b76-f45

3-552f3

1d9b164 

http://m

usic.edu

.ru/http:/

/viki.rdf.

ru 

3.2. Музыкальные

инструменты.

Фортепиано. 

1 0 1 «Марш Черно-

мора» изоперы 

«Руслан иЛюд-

мила» Н. 

А.Римского-Корс

ако-

ва,А.Стариков, 

Фрагмент «Со-

наты № 7» Л. 

В.Бетховена 

песня

«Ма

маиР

один

а» 

- 
 

Знакомствосмного-

образиемкрасокфор-

тепиано. 

Слушаниефортепи-

анныхпьесвиспол-

ненииизвестныхпи-

анистов.; 

Практическая

работа; 

http://co

llec-

tion.cros

s-edu.ru/

cata-

log/rubr/

f544b3b

7-f1f4-5

b76-f45

3-552f3

1d9b164 
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http://m

usic.edu

.ru/http:/

/viki.rdf.

ru 

3.3. Музыкальные

инструменты.

Скрипка,виол

ончель 

1 0 1 Знакомствосмузык

альнымипроизведе

ниями: 

- «Мелодия

»П.И.Чайко

вский; 

- «Гроза»изцикла 

«Временаго

да»А.Вивал

ьди; 

- «Каприс№2

4»Н.Паганин

и 

- «Петушок»; 

- «Ле-

сен-

ка»муз.

Тили-

чее-

войсл.

Доли-

нова. 

- 
 

Разучива-

ние,исполнениепес

ен,посвящѐнныхму

зыкальныминстру-

ментам.; 

Практическая

работа; 

http://co

llec-

tion.cros

s-edu.ru/

cata-

log/rubr/

f544b3b

7-f1f4-5

b76-f45

3-552f3

1d9b164 

http://m

usic.edu

.ru/http:/

/viki.rdf.

ru 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль4.Духовнаямузыка 

4.1. Звучаниехрама 1 0 1 «Вцерк-

ви»П.И.Чайковский

. 

«Дорогоюдоб

ра»,попевка 

«Снег» 

- 
 

Обобщение-

жизненного-

опыта, связан-

ного созвуча-

ниемколоко-

лов.Диалог с 

учителем от-

радицияхизго-

товленияколо-

ко-

лов,значениико

локольного-

звона. 

Знакомствосвидами-

колокольныхзвонов.; 

Практическая

работа; 

http://co

llec-

tion.cros

s-edu.ru/

cata-

log/rubr/

f544b3b

7-f1f4-5

b76-f45

3-552f3

1d9b164 

http://m

usic.edu

.ru/http:/

/viki.rdf.

ru 

4.2. Песниверующих 1 0 1 Бах«Хорал»,Чайк

ов-

ский»Утренняямо

лит-

ва»,«Дорогадобра

» 

- - 
 

Слуша-

ние,разучивание,ис

полнениевокаль-

ныхпроизведе-

нийрелигиозного-

содержания. Диалог 

сучителем о харак-

теремузы-

ки,манереисполнени

я,выразительныхсре

дствах.; 

Практическая

работа; 

http://co

llec-

tion.cros

s-edu.ru/

cata-

log/rubr/

f544b3b

7-f1f4-5

b76-f45

3-552f3

1d9b164 

http://m

usic.edu

.ru/http:/

/viki.rdf.

ru 

Итогопомодулю 2 
 

Модуль5.Музыкальнаяграмота 

5.1. Интервалы 1 0 1 Видеофраг-

мент:песнякотаЛео

польда 

«Неприятность 

эту мыпережи-

вем»измультфил

ьма«ЛетокотаЛео

польда»(словаА. 

Хайт, музыка 

Б.Савельева). 

Слова А. 

Хайт,музык

аБ.Савельев

а,песенка 

«Неприятно

стьэтумыпе

реживем» 

- 
 

Освоениепонятия 

«интер-

вал».Анализступен

евогосоставама-

жорнойиминор-

нойгам-

мы(тон-полутон).; 

Практическая

работа; 

http://co

llec-

tion.cros

s-edu.ru/

cata-

log/rubr/

f544b3b

7-f1f4-5

b76-f45

3-552f3

1d9b164 

http://m

usic.edu

.ru/http:/

/viki.rdf.

ru 
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Итогопомодулю 1 
 

Модуль6.НароднаямузкаРоссии 

6.1. Русскийфольклор 1 0 1 Р.н.п. «На го-

ре-токалина»,р.н.

п.«Светитмесяц»

,Плясовойнаигр

ышвисполнени-

инародногоор-

кестра. 

Р.н.п.«Нагор
е-то 

кали-
на»,р.н.п. 

«Светитме-
сяц» 

- 
 

Разучива-

ние,исполнениерус

ских народных 

песенразныхжан-

ров.; 

Практическая

работа; 

http://co

llec-

tion.cros

s-edu.ru/

cata-

log/rubr/

f544b3b

7-f1f4-5

b76-f45

3-552f3

1d9b164 

http://m

usic.edu

.ru/http:/

/viki.rdf.

ru 

6.2. Русскиенародныем

узыкальныеинстру

менты 

2 0 2 ПесняСадкоизо-

перы 

«Сад-

ко»Н.А.Римского-

Корсакова; 

»Былинныенаиг-

рыши» 

«Светитме-

сяц»русскаянародн

аяпес-

ня-пляскависполне

нииансамблябала-

лаечников; 

«Светитме-

сяц»русскаянародн

аяпес-

ня-пляскависполне

нииоркестрарус-

скихнародныхин-

струментов; 

»Берез-

ка»-русскаян

ароднаяхо-

роводная-

песня; 

«Полян-

ка»русскаяна

роднаяпесня; 

«Светитме-

титме-

сяц»русская

народная-

песня 

«Бо-

яре,амыквам

при-

шли»русская

народнаяиг-

роваяпесня. 

- 
 

Определение на 

слухтембровин-

струмен-

тов.Классификация

нагруппыдухо-

вых,ударных,струн

ных.Музыкальнаяв

икторина на зна-

ниетембров-

народныхинстру-

ментов.; 

Практическая

работа; 

http://col

lec-

tion.cros

s-edu.ru/

cata-

log/rubr/f

544b3b7

-f1f4-5b

76-f453-

552f31d

9b164 

http://m

usic.edu.

ru/http://

vi-

ki.rdf.ru 

6.3. Народные

праздники 

1 0 1 РНП―Блины‖. РНП―Блины‖

. 

- 
 

Знакомствоспразд-

ничнымиобычая-

ми,обрядами,бытовав

шими ранее исохра-

нившимися сегодня 

уразличныхнародно-

стейРоссийскойФе-

дерации.; 

Практическая

работа; 

http://col

lec-

tion.cros

s-edu.ru/

cata-

log/rubr/f

544b3b7

-f1f4-5b

76-f453-

552f31d

9b164 

http://m

usic.edu.

ru/http://

vi-

ki.rdf.ru 

6.4. Фольклорвтворче-

ствепрофессио-

нальныхмузыкан-

тов 

2 0 2 русскиенарод-

ныенаигры-

ши,«Светитмесяц»,

«Бо-

яре,амыквампришл

и»;поэтическийфол

ьклор. 

«Светитме-

сяц», 

«Бояре,а мы 

- 
 

Слушаниемузы-

ки,созданнойкомпоз

итораминаоснове 

народных жанров 

иинтона-

ций.Определениепр

иѐмовобработ-

ки,развитиянародны

хмелодий.; 

Практическая

работа; 

http://col

lec-

tion.cros

s-edu.ru/

cata-

log/rubr/f

544b3b7

-f1f4-5b

76-f453-

552f31d

9b164 

http://m

usic.edu.

ru/http://

vi-

ki.rdf.ru 

Итогопомодулю 6 
 

Модуль7.Музыкальнаяграмота 
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7.1. Вариации 1 0 1 Э. Григ «В пе-

щерегорногокоро-

ля»,музыкаМ. Кра-

севой слова 

З.Александровой 

«Малень-

койелоч-

ке»,Н.Костарева

музыкальнаяс-

казкавформе-

вариаций 

«Репка». 

Постановкам

узыкальнойс

казки 

«Репка» 

- 
 

Слушаниепроизве-

дений,сочинѐнных в 

формевариаций. 

Наблюдение зараз-

вити-

ем,изменениемоснов

нойте-

мы.Составлениенагля

дной буквенной 

илиграфиче-

скойсхемы.; 

Практичес

каяработа; 

http://collecti

on.cross-edu.

ru/catalog/rub

r/f544b3b7-f1

f4-5b76-f453

-552f31d9b1

64 

http://music.e

du.ru/http://v

iki.rdf.ru 

Итогопомодулю 1 
 

Модуль8.Музыкатеатраикино 

8.1. Музыкальнаясказ-

канасцене,наэкране 

1 0 1 Видеопросморт 

музыкальной сказки. 

- - 
 

Видеопросмотр-

музыкальнойсказ-

ки.Обсуждениемуз

ыкаль-

но-выразительных

средств,передающ

ихповоротысюже-

та, характеры геро-

ро-

ев.Игра-викторина

«Угадайпоголосу».; 

Практичес

каяработа; 

http://collecti

on.cross-edu.

ru/catalog/rub

r/f544b3b7-f1

f4-5b76-f453

-552f31d9b1

64 

http://music.e

du.ru/http://v

iki.rdf.ru 

8.2 Театроперыибалета 1 0 1 
Марш из балета 
«Щелкунчик» П.И. 

Чайковского 

Марш»изоперы 

«Любовь к трема-

пельсинам» С. 

С.Прокофьев.«Мар

шЧерномора» из 

оперы « Руслан и 

Людмила» 

 

- - 
 

Знакомствосознаме-

нитымимузыкальны-

митеатрами. 

Просмотрфраг-

ментовмузыкаль-

ныхспектаклей-

скомментариями-

учителя.; 

Практичес

каяработа; 

http://collecti

on.cross-edu.

ru/catalog/rub

r/f544b3b7-f1

f4-5b76-f453

-552f31d9b1

64 

http://music.e

du.ru/http://v

iki.rdf.ru 

8.3. Опе-

ра.Главныегерои 

и номераопер-

ногоспектакля 

1 0 1 опе-

раМ.Коваля«Вол

ки семеро коз-

лят». 

- - 
 

Слушаниефрагмен-

тово-

пер.Определениехар

актерамузыки 

сольной пар-

тии,роли и вырази-

тельныхсредствор-

кестровогосопро-

вождения.; 

Практичес

каяработа; 

http://collecti

on.cross-edu.

ru/catalog/rub

r/f544b3b7-f1

f4-5b76-f453

-552f31d9b1

64 

http://music.e

du.ru/http://v

iki.rdf.ru 

Итогопомодулю 3 
 

Модуль9.Классическаямузыка 

9.

1. 

Программнаям

узыка 

1 0 1 пьесаизфор-

теп.циклаЧайко

вско-

го«Детскийальб

ом»; 

«песенкима

монтѐнка»В

.Шаинского 

- 
 

Слушаниепроизведе-

нийпрограммнойму-

зыки. 

Обсуждениемузы-

кальногообра-

за,музыкальныхср

едств,использован

ныхкомпозитором.; 

Практичес

каяработа; 

http://collecti

on.cross-edu.

ru/catalog/rub

r/f544b3b7-f1

f4-5b76-f453

-552f31d9b1

64 

http://music.e

du.ru/http://v

iki.rdf.ru 

9.

2. 

Симфоническаям

узыка 

1 0 1 «Четвертаясим-

фония»П. 

Чайковско-

го.«Симфония 

№40»Моцарт 

- - 
 

Знакомство с со-

ставомсимфони-

ческогооркест-

ра,группамиинстр

умен-

тов.Определение 

на слухтембро-

винструментов-

симфонического-

оркестра.; 

Практичес

каяработа; 

http://collecti

on.cross-edu.

ru/catalog/rub

r/f544b3b7-f1

f4-5b76-f453

-552f31d9b1

64 

http://music.e

du.ru/http://v

iki.rdf.ru 

Итогопомодулю 2 
 

Модуль10.Музыкальнаяграмота 
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10.
1. 

Музыкальныйя

зык 

1 0 1 отры-

вок«ТемаПети»из

музыкальнойсказ-

киС.С.Прокофьева 

«Петя иволк 

пес-

ня«До,ре,ми,

фа,соль» 

- 
 

Знакомство с эле-

ментамимузы-

кальногоязы-

ка,специальнымите

рмина-

ми,ихобозначение

мвнотнойзаписи.; 

Практичес

каяработа; 

http://collecti

on.cross-edu.

ru/catalog/rub

r/f544b3b7-f1

f4-5b76-f453

-552f31d9b1

64 

http://music.e

du.ru/http://v

iki.rdf.ru 

10.

2. 

Лад 1 0 1 Свири-

дов«Весна.Осень»«

Резвуш-

ка»Д.Кабалевского 

«Плакса»Д.Каба

левского 

песняВ.Шаин

ского―Улыбк

а‖ 

- 
 

Определение на 

слухладового-

наклонениямузы-

ки.Игра«Солнышко

—туча». Наблюде-

ние заизменением-

музыкальногообраза 

при изменении ла-

да.Распевания,вокал

ьныеупражне-

ния,построенныенач

ередовании мажора 

иминора.; 

Практичес

каяработа; 

http://collecti

on.cross-edu.

ru/catalog/rub

r/f544b3b7-f1

f4-5b76-f453

-552f31d9b1

64 

http://music.e

du.ru/http://v

iki.rdf.ru 

Итогопомодулю 2 
 

Модуль11.Классическаямузыка 

11.

1. 

Композиторы—детя

м 

1 0 1 Н.А. Римский –

Корса-

ков.«Полетшме

ля»изоперы 

«СказкаоцареСал-

Сал-

тане»П.И.Чайковс

когопьесаиз цикла 

«Ноябрь» 

песня«Мама

» 

- 
 

Слушаниемузы-

ки,определениеосн

овногохаракте-

ра,музыкально-выр

азитель-

ныхсредств,исполь

зованныхкомпози-

то-

ром.Подборэпитето

в,иллюстрацийкмуз

ыке.Определениеж

анра.; 

Практичес

каяработа; 

http://collecti

on.cross-edu.

ru/catalog/rub

r/f544b3b7-f1

f4-5b76-f453

-552f31d9b1

64 

http://music.e

du.ru/http://v

iki.rdf.ru 

11.

2. 

Европейскиеко

мпозиторы-клас

сики 

1 0 1 «Полетшме-

ля»изоперы 

«СказкаоцареСал-
тане» 

- - 
 

Знакомство с твор-

чествомвыдающих-

сякомпозито-

ров,отдельными 

фактами из ихбио-

гра-

фии.Слушаниемузык

и.Фрагментывокальн

ых,инструментальны

х,симфоническихсоч

инений.Круг харак-

терных обра-

зов(картиныприроды

,народнойжизни, 

истории и т. д.). 

Характеристика-

музыкальныхобра-

ныхобра-

зов,музыкально-вы

разитель-

ныхсредств. 

Наблюдение за-

развитиеммузыки. 

Определениежанра,ф
ормы.; 

Практичес

каяработа; 

http://collecti

on.cross-edu.

ru/catalog/rub

r/f544b3b7-f1

f4-5b76-f453

-552f31d9b1

64 

http://music.e

du.ru/http://v

iki.rdf.ru 

http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
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11.
3. 

Русскиекомпоз

иторы-классики 

1 0 1 «Сладкаягре-

за»Чайковскогои«В

ечер»Прокофьева. 

- - 
 

Знакомство с твор-

чествомвыдающих-

сякомпозито-

ров,отдельными 

фактами из ихбио-

гра-

фии.Слушаниемузык

и.Фрагментывокальн

ых,инструментальны

х,симфоническихсоч

инений.Круг харак-

терных обра-

зов(картиныприроды

,народнойжизни, 

истории и т. д.). 

Характеристика-

музыкальныхобра-

ныхобра-

зов,музыкально-вы

разитель-

ныхсредств. 

Наблюдение за-

развитиеммузыки. 

Определениежанра,ф

ормы.; 

Практичес

каяработа; 

http://collecti

on.cross-edu.

ru/catalog/rub

r/f544b3b7-f1

f4-5b76-f453

-552f31d9b1

64 

http://music.e

du.ru/http://v

iki.rdf.ru 

11.

4. 

Мастерствоис

полнителя 

1 0 1 Сюита «Шутка» 

Бах,Симфония№40

Моцарт, 

«Патетическаясо-

ната»Бетховен,«Утр

о»Григ 

песня«Катю

ша» 

- 
 

Сравнениенесколь-

кихинтерпрета-

цийодногоитогоже 

произведения вис-

полнениираз-

ныхмузыкантов.; 

Практичес

каяработа; 

http://collecti

on.cross-edu.

ru/catalog/rub

r/f544b3b7-f1

f4-5b76-f453

-552f31d9b1

64 

http://music.e

du.ru/http://v

iki.rdf.ru 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль12.Музыкавжизничеловека 

12.

1. 

Искусствов

ремени 

1 0 1 фрагмен-

тыизпроизведе-

ний:―Эгмонт‖,Си

мфония№5, Со-

ната № 14 1ч. 

Людвига ван 
Бетховена 

- - 
 

Слуша-

ние,исполнениемузы

кальныхпроизведе-

ний,передающихобра

знепрерывногодви-

жения.; 

Практичес

каяработа; 

http://collecti

on.cross-edu.

ru/catalog/rub

r/f544b3b7-f1

f4-5b76-f453

-552f31d9b1

64 

http://music.e

du.ru/http://v

iki.rdf.ru 

Итогопомодулю 1 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕ-

СТВОЧАСОВПОПРО-

ГРАММЕ 

34 0 33 
 

3 класс 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№

 
п/п 

Наимено-

вание разде-

лов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар  Дата  
изучения 

Виды деятель-
ности 

Виды,  
формы  
контроля 

Элект

ронные  
(цифро-

вые)  
образо-

ватель-

ные ре-

сурсы 

 
всего 

кон-

трольные 

работы 

 

 

прак-

тические 

работы 

для слушания для пе-
ния 

для  
музици-

рования 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1. Музыкальные 

пейзажи 

1 0 0 Зимние пейзажи 

Музыка П И Чай-

ковского 

Г.Гладк

ов " Если 

видишь на  

картине" 

  Слушание 

произведений 

программной му-

зыки;  

посвящѐнной об-

разам;  

природы. Подбор 

эпитетов для опи-

сания настроения;  

характера;  

музыки. Сопо-

ставление музыки 

с  

произведениями 

изобразительного;  

искусства.;  

; 

Уст-

ный  

опрос; 

resh.e
du.ru 

http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://collection.cross-/
http://collection.cross-/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
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1.2. Музыка на  

войне, музыка о 

войне 

1 0 1 Марш 

"Прощание 

словянки" 

Разучива-

ние пес-

ни:«Несовмес

тимы  

дети и война». 

Сл. 

М. 

Садов-

ского, 

муз. О. 

Хромуш-
кина. 

  Чтение учебных и 

художественных тек-

стов, посвящѐнных 

военной музыке. Слу-

шание, исполнение 

музыкальных произве-

дений военной тема-

тики. Знакомство с 

историей их сочинения 

и исполнения.;  

Дискуссия в классе. 

Ответы на вопросы: 

какие чувства вызывает 

эта музыка,  

почему? Как влияет на 

наше восприятие ин-

формация о том, как и 

зачем она  

создавалась?; 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

resh.e
du.ru 

Итого по модулю 2  

Модуль 2.  Классическая музыка 

2.1. Вокаль-

ная музыка 

2 0 1 Му-

зыка С. В. 

Рахма-

нинова. 

Па-

па-ѐжик  

Дуэт "Вес-

нушки" 

  Определение на 

слух типов челове-

ческих голосов 

(детские, мужские, 

женские),  

тембров голосов 

профессиональных  

вокалистов.;  

Знакомство с жан-

рами вокальной му-

зыки. 

Слушание вокаль-

ных произведений  

композито-

ров-классиков.;  

Освоение комплекса 

дыхательных,  

артикуляционных 

упражнений. Вокаль-

ные упражнения на 

развитие гибкости го-

лоса, расширения его 

диапазона.;  

Проблемная ситуация: 

что значит красивое 

пение?;  

Музыкальная викто-

рина на знание  

вокальных музыкаль-

ных произведений и их 

авторов.;  

Разучивание, испол-

нение вокальных  

произведений компо-

зиторов-классиков.; 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

resh.e
du.ru 

Итого по модулю 2  

 

Модуль 3. Музыка театра и кино 

3.
1. 

Опера. 

Главные герои и 

номера оперно-

го  

спектакля 

1 0  детская опера 

Мариана Коваля 

«Волк и семеро 

козлят» 

разучива-

ние арии ма-

мы Козы из 

арии Марианы 

Коваля 

«Волк и се-

меро  

козлят» 

  Слушание фраг-

ментов опер. Опреде-

ление характера му-

зыки сольной партии, 

роли и выразительных 

средств оркестрового  

сопровождения.;  

Знакомство с тембрами 

голосов оперных пев-

цов. Освоение терми-

нологии. Звучащие 

тесты и кроссворды на 

проверку знаний.; Ра-

зучивание, исполнение 

песни, хора из оперы.;  

Рисование героев, сцен 

из опер.; 

Уст-

ный  

опрос; 

resh.e
du.ru 

3.
2. 

Патриоти-

ческая и народ-

ная тема в театре 

и кино 

1 0 0 С.С. Прокофьев 

кантата« Александр 

Невский» 

песня " 

Служить 

России" 

  Чтение учебных 

и популярных тек-

стов об истории со-

здания патриотиче-

ских опер, фильмов, 

о творческих поис-

ках  

композиторов, со-

здававших к ним 

музыку. 

Диалог с 

учителем.;  

Просмотр 

фрагментов 

крупных  

сценических 

произведений, 

фильмов. 

Обсуждение ха-

рактера героев и 

событий.; Проблем-

ная ситуация: зачем 

нужна  

серьѐзная музыка?;  

Разучивание, испол-

нение песен о Ро-

дине, нашей стране, 

исторических собы-

тиях и подвигах ге-

роев.; 

Практиче-

ская работа; 

resh.e
du.ru 

Итого по модулю 2  

Модуль 4. Музыкальная грамота 
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4.
1. 

Музыкаль-

ный язык 

1 0 1 Пляска 

«Русский 

хоровод». 

Русская 

народная  

мелодия 

«Возле  

речки, возле 

моста»в об-

работке Н. 

Мет-

лова, 

автор 

движений 

К. 

Сучкова 

  Знакомство с эле-

ментами музыкального 

языка, специальными 

терминами, их  

обозначением в нотной 

записи.;  

Определение изучен-

ных элементов на слух 

при восприятии музы-

кальных  

произведений.;  

Наблюдение за изме-

нением музыкального 

образа при изменении 

элементов  

музыкального языка 

(как меняется характер 

музыки при изменении 

темпа, динамики, 

штрихов и т. д.).;  

Исполнение вокальных 

и ритмических  

упражнений, песен с 

ярко выраженными 

динамическими, тем-

повыми, штриховыми 

красками.;  

Использование эле-

ментов музыкального 

языка для создания 

определѐнного образа, 

настроения в вокаль-

ных и  

инструментальных 

импровизациях.; 

Практиче-

ская работа; 

resh.e
du.ru 

 

 

4.2
. 

Ритмиче-

ские рисунки 

в  

размере 6/8 

1 0 0 "Ритмические 

рисунки солнеч-

ных лучиков". 

Метроритмиче-

ское  

упражнение. 

повторе-

ние песни" У 

моей России  

длиные ко-

сички" 

  Определение на 

слух, прослеживание 

по нотной записи 

ритмических рисун-

ков в размере 6/8.;  

Исполнение, им-

провизация с помо-

щью звучащих же-

стов (хлопки, шлеп-

ки,  

притопы) и/или 

ударных инстру-

ментов. Игра «Рит-

мическое эхо», про-

хлопывание ритма по 

ритмическим кар-

точкам,  

проговаривание 

ритмослогами. 

Разучивание, 

исполнение на 

ударных  

инструментах рит-

мической партиту-

ры.; Слушание му-

зыкальных произве-

дений с ярко выра-

женным ритмиче-

ским рисунком, вос-

произведение дан-

ного ритма по памя-

ти (хлопками).; 

Устн

ый  

опрос; 

resh.ed
u.ru 

Итого по модулю 2  

Модуль 5. Музыка в жизни человека 

5.1
. 

Музыкаль-

ные пейзажи 

1 0 0 «Утро». Эдвард 
Григ. 

разучи-

вание  

русской 

народной 

песни «Как 

у  

наших у 

ворот». 

  Слушание произ-

ведений программной  

музыки, посвящѐнной 

образам природы. 

Подбор эпитетов для 

описания настроения, 

характера музыки. Со-

поставление музыки с 

произведениями изоб-

разительного  

искусства.;  

Двигательная импро-

визация, пластическое 

интонирование.;  

Разучивание, одухо-

творенное исполнение 

песен о природе, еѐ 

красоте.;  

Рисование «услышан-

ных» пейзажей и/или 

абстрактная живопись 

— передача  

настроения цветом, 

точками, линиями.; 

Игра-импровизация 

«Угадай моѐ  

настроение»; 

Устн

ый  

опрос; 

resh.ed
u.ru 

5.2
. 

Музыкаль-

ные портреты 

1 0 0 Слушание. «Баба 

– Яга»П.И. 

Чайков-
ский,Слушание. 

«Менуэт» 

Л.Моцарт.,Слушан

ие. 

«Бол-

тунья» 

С.С.Прокоф

ьев. 

повто-

рение  

русской 

народной 

песни «Как 

у  

наших у 

ворот». 

  Слушание произ-

ведений вокальной,  

программной инстру-

ментальной музыки, 

посвящѐнной образам 

людей, сказочных 

персонажей. Подбор 

эпитетов для описания 

настроения, характера 

музыки. 

Сопоставление 

музыки с произве-

дениями изобрази-

тельного искусства.;  

Двигательная им-

провизация в образе 

героя музыкального 

произведения.;  

Разучивание, харáк-

терное исполнение  

песни — портретной 

зарисовки.;  

Рисование, лепка 

героя музыкального  

произведения.;  

Игра-импровизация 

«Угадай мой  

характер».; 

Устн

ый  

опрос; 

resh.ed
u.ru 

Итого по модулю 2  

Модуль 6. Классическая музыка 
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6.1
. 

Композиторы 

—детям 

1 0 0 «Марш дере-

вянных  

солдатиков», «Бо-

лезнь куклы», 

«Новая кук-

ла»,«Игра в ло-

шадки» П.И. 

Чай-

ковского; 

«С куклой» 

М.П. 

Мусоргского; 

Песня 

«Смешной  

человечек», 

муз. А. Жур-

бина, стихи И. 

Синяв-
ского 

  Слушание му-

зыки, определение 

основного характера, 

музыкаль-

но-выразительных 

средств, использо-

ванных композито-

ром. Подбор эпите-

тов, иллюстраций к 

музыке. 

Опреде-

ление жанра.;  

Музыкальная 

викторина.;  

Вокализация, 

исполнение 

мелодий ин-

струмен-

тальных пьес 

со словами. 

Разучивание, ис-
полнение песен.; 

Устн

ый  

опрос; 

resh.edu.r
u 

6.2
. 

Про-

граммная 

музыка 

1 0 0 П.И.Чайковский 

" Марш деревянных 

солдатиков" 

С.Прокофьев "Ше-

ствие кузнечиков", 

Эдвард  

Григ "Утро" 

Детский 

хор,  

инструмен-

тальный ан-

самбль  

Из чего же, из 

чего же (Ю. 

Чичков - Я. 

Халецкий) 

  Слушание произ-

ведений программной  

музыки. Обсуждение 

музыкального образа, 

музыкальных средств, 

использованных ком-

позитором.;  

Рисование образов 

программной музыки.; 

Устн

ый  

опрос; 

resh.edu.r
u 

Итого по модулю 2  

Модуль 7. Музыкальная грамота 

7.1
. 

Музыкаль-

ный язык 

2 0 0 Пляска «Рус-

ский  

хоровод», русская  

народная мелодия 

«Возле речки, 

возле моста» в 

обработке Н. 

Метлова, 

автор  

движений К. 

Сучкова 

А. Абра-
мов. 

«Ре-

ченька» 

(слова Е. 

Карасѐва) 

  Знакомство с эле-

ментами музыкального 

языка, специальными 

терминами, их  

обозначением в нотной 

записи.;  

Определение изучен-

ных элементов на слух 

при восприятии музы-

кальных  

произведений.;  

Наблюдение за изме-

нением музыкального 

образа при изменении 

элементов  

музыкального языка 

(как меняется характер 

музыки при изменении 

темпа, динамики, 

штрихов и т. д.).;  

Исполнение вокальных 

и ритмических  

упражнений, песен с 

ярко выраженными 

динамическими, тем-

повыми, штриховыми 

красками.;  

Использование эле-

ментов музыкального 

языка для создания 

определѐнного образа, 

настроения в вокаль-

ных и  

инструментальных 

импровизациях.; 

Устн

ый  

опрос; 

resh.edu.r
u 

7.2
. 

Дополнитель-

ные обозначения  

в нотах 

1 0 0 Звучание нот на 

нотном стане 

Ричард 

Роджерс и 

Оскар  

Хаммер-

стайн. 

«Звуки 
музыки» 

  Знакомство с 

дополнительными  

элементами нот-

ной записи. Ис-

полнение песен, 

попевок, в кото-

рых присутствуют 

данные элементы; 

Устн

ый  

опрос; 

resh.edu.r
u 

Итого по модулю 3  

Модуль 8. Духовная музыка 

8.1
. 

Искусство  

Русской  

православной 

церкви 

2 0 0 Музы-

кальные  

произведения 

: Н. 

Сидельников. 

Духовный концерт 

№ 1;  

Знаменный распев; 

П. 

Чесноков. 

«Да  

исправится мо-

литва моя»; 

песня 

"Детская 

молитва" 

  Разучивание, ис-

полнение вокальных  

произведений религи-

озной тематики,  

сравнение церковных 

мелодий и народных 

песен, мелодий свет-

ской музыки.;  

Прослеживание ис-

полняемых мелодий по 

нотной записи. Анализ 

типа мелодического 

движения, особенно-

стей ритма, темпа,  

динамики и т. д.;  

Сопоставление произ-

ведений музыки и жи-

вописи, посвящѐнных 

святым, Христу, Бого-

родице.;  

Посещение храма.;  

Поиск в Интернете 

информации о  

Крещении Руси, свя-

тых, об иконах; 

Устн

ый  

опрос; 

resh.edu.r
u 

8.2
. 

Религи-

озные празд-

ники 

1 0 0 И. С. Бах «Пас-

хальная оратория»,Г. 

Ф. Гендель Оратория 

«Мессия». 

Часть II. Сцена 

2: 

«Смерть и воскре-

сение Христа» 

Детская 

пасхальная 

песня: "Зву-

чите  

песни до не-

бес" 

  Слушание музы-

кальных фрагментов  

праздничных бого-

служений, опреде-

ление характера му-

зыки, еѐ религиоз-

ного  

содержания.;  

Разучивание (с опо-

рой на нотный текст), 

исполнение доступ-

ных вокальных  

произведений ду-

ховной музыки.;  

Просмотр фильма, 

посвящѐнного  

религиозным празд-

никам.; 

Устн

ый  

опрос; 

resh.edu.r
u 

Итого по модулю 3  

Модуль 9.  Музыкальная грамота 
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9.1
. 

Размер 1 0 0 Песенка 

распевка 

"Гуси", "Жук" 

Песенка 

распевка 

"Гуси", 

"Жук" 

  Ритмические 

упражнения на ровную  

пульсацию, выделение 

сильных долей в раз-

мерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащими жестами 

или на ударных ин-

струментах).;  

Определение на слух, 

по нотной записи раз-

меров 2/4, 3/4, 4/4.;  

Исполнение вокальных 

упражнений, песен в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 

хлопками- 

акцентами на сильную 

долю,  

элементарными дири-

жѐрскими жестами.; 

Слушание музыкаль-

ных произведений с 

ярко выраженным му-

зыкальным размером, 

танцевальные, двига-

тельные импровизации 

под музыку.; 

Устн

ый  

опрос; 

resh.edu.r
u 

Итого по модулю 1  

Модуль 10. Народная музыка России 

10.
1. 

Сказки, 

мифы и легенды 

1 0 0 Дeтcтвo 

Paтибoрa. 

(Cкaзкa-Были

нa) 

Разучива-

ние песни : М. 

Таривердие-

ва«Маленький  

принц». 

  Знакомство с мане-
рой сказывания нарас-

пев. 

Слушание сказок, 

былин, эпических  

сказаний, рассказы-

ваемых нараспев.;  

В инструментальной 

музыке определение 

на слух музыкальных 

интонаций  

речитативного ха-

рактера.;  

Создание иллю-

страций к прослу-

шанным музыкаль-

ным и литературным  

произведениям.;  

Просмотр фильмов, 

мультфильмов,  

созданных на основе 

былин, сказаний.; 

Устн

ый  

опрос; 

resh.edu.r
u 

10.
2. 

Народ-

ные празд-

ники 

2 0 0 Музыкальные  

произведения «Ой,  

мороз, мороз», 

«Тройка», «По-

люшко-поле»; 

Разучива-

ние песни: 

"Коляда к вам  

пришла, сча-

стье в дом 

принесла" 

  Знакомство с 

праздничными обы-

чаями, обрядами, 

бытовавшими ранее 

и  

сохранившимися 

сегодня у различных  

народностей Рос-

сийской Федерации.;  

Разучивание песен, 

реконструкция  

фрагмента обряда, 

участие в коллек-

тивной традицион-

ной игре2.;  

Просмотр фильма/ 

мультфильма,  

рассказывающего о 

символике  

фольклорного 

праздника.;  

Посещение театра, 

театрализованного  

представления.;  

Участие в народных 

гуляньях на улицах 

родного города, по-

сѐлка; 

Устн

ый  

опрос; 

resh.edu.r
u 

Итого по модулю 3  

Модуль 11. Музыка театра и кино 

11.
1. 

Балет. 

Хореография 

—искусство танца 

1 0 1 П. И. Чайковский 

Балет«Лебединое 

озеро» 

(«Русский танец») 

Песня 

:Это, 

это…(Мы 

рисуем всѐ  

подряд) 

  Просмотр и об-

суждение видеозаписей 

—знакомство с не-

сколькими яркими  

сольными номерами и 

сценами из балетов 

русских композиторов. 

Музыкальная  

викторина на знание 

балетной музыки.;  

Вокализация, пропе-

вание музыкальных  

тем; исполнение рит-

мической партитуры 

—аккомпанемента к 

фрагменту балетной  

музыки.; 

Практиче-

ская работа; 

resh.edu.r
u 

11.
2. 

Опера. 

Главные герои и 

номера оперного  

спектакля 

1 0 0 Опера «Ев-

гений  

Онегин» («По-

лонез») 

"Песн

я птиц" из 

оперы  

"Снегу-

рочка"  

Н.Римско

го- 

Корсако-

го 

  Слушание фраг-

ментов опер. Опреде-

ление характера музы-

ки сольной партии, 

роли и выразительных 

средств оркестрового  

сопровождения.;  

Знакомство с тембрами 

голосов оперных пев-

цов. Освоение терми-

нологии. Звучащие 

тесты и кроссворды на 

проверку знаний.; Ра-

зучивание, исполнение 

песни, хора из оперы.;  

Рисование героев, сцен 

из опер.; 

Устн

ый  

опрос; 

resh.edu.r
u 
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11.
3. 

Сюжет  

музыкального 

спектакля 

1 0 0 Увертюра, Марш  

Черномора и  

Заключительный хор 

из оперы М. Глинки 

«Руслан и  

Людми-

ла».Слушание 

«Каватина Людми-

лы». 

разу-

чить песню 

"Дорогою 

добра" 

  Знакомство с либ-

ретто, структурой  

музыкального спек-

такля. Пересказ  

либретто изученных 

опер и балетов.;  

Анализ выразительных 

средств, создающих 

образы главных героев,  

противоборствующих 

сторон. Наблюдение за 

музыкальным разви-

тием, характеристика 

приѐмов, использо-

ванных композитором.; 

Вокализация, пропе-

вание музыкальных 

тем; пластическое ин-

тонирование  

оркестровых фрагмен-

тов.; 

Устн

ый  

опрос; 

resh.edu.r
u 

11.
4. 

Опе-

ретта, мю-

зикл 

1 0 0 мюзикл для 

детей о кузне-

чике Кузе. 

Разучива-

ние песни«У 

друзей нет  

выходных» 

  Знакомство с 

жанрами оперетты, 

мюзикла. Слушание 

фрагментов из опе-

ретт, анализ харак-

терных особенностей 

жанра.;  

Разучивание, испол-

нение отдельных  

номеров из попу-

лярных музыкальных  

спектаклей.;  

Сравнение разных 

постановок одного и 

того же мюзикла.; 

Устн

ый  

опрос; 

resh.edu.r
u 

Итого по модулю 4  

Модуль 12. Классическая музыка 

12.
1. 

Оркестр 1 0 0 Б. Бриттен 

« 

Путеводитель 

по  

оркестру для 

юных слуша-

телей» 

Повто-

рение пес-

ни«У дру-

зей нет  

выходных» 

  Слушание му-

зыки в исполнении 

оркестра. Просмотр 

видеозаписи. Диалог 

с учителем о роли 

дирижѐра.; 

«Я — дирижѐр» — 

игра — имитация  

дирижѐрских жестов 

во время звучания 

музыки.;  

Разучивание и ис-

полнение песен  

соответствующей 

тематики.; 

Устн

ый  

опрос; 

resh.edu.r
u 

12.
2. 

Музыкаль-

ные инстру-

менты. 

Флейта 

1 0 0 И. С. Баха 
«Шутка», 

   Знакомство с 

внешним видом, 

устройством и темб-

рами классических 

музыкальных инстру-

ментов.;  

Слушание музыкаль-

ных фрагментов в  

исполнении известных 

музыкантов- 

инструменталистов.;  

Чтение учебных тек-

стов, сказок и легенд, 

рассказывающих о 

музыкальных  

инструментах, истории 

их появления; 

Устн

ый  

опрос; 

resh.edu.r
u 

 12.3. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка,  

виолончель 

2 0 1 П.И.Чайковск

ого«Мелоди», 

Н.Паганини 

«Каприс»; 

"Ме-

лодии у  

музыки 

бывают 

разные" 

  Игра-имитация ис-

полнительских движе-

ний во время звучания 

музыки.;  

Музыкальная викто-

рина на знание  

конкретных произве-

дений и их авторов, 

определения тембров 

звучащих  

инструментов.;  

Разучивание, испол-

нение песен,  

посвящѐнных музы-

кальным инструмен-

там.; 

Практиче-

ская работа; 

resh.edu.r
u 

12.
4. 

Русские  

композито-

ры-классики 

1 0 0 увертюры М. И. 

Глинки«Арагонская  

хо-

та»,симфонические  

фантазии 

«Камаринская», 

«Вальс-фантазия» 

М.Глинка  

ТЫ,  

СОЛОВУШ-

КА,  

УМОЛКНИ. 

Слова В. За-

белы. 

Переложение 

для детского 

хора С. 

Благообразова 

  Знакомство с 

творчеством выда-

ющихся композито-

ров, отдельными 

фактами из их био-

графии. Слушание 

музыки. Фрагменты 

вокальных, инстру-

ментальных,  

симфонических со-

чинений. Круг  

характерных образов 

(картины природы, 

народной жизни, 

истории и т. д.). 

Характеристи-

ка музыкальных 

образов, музы-

каль-

но-выразительных 

средств. 

Наблюдение за 
развитием музыки. 

Определение жан-

ра, формы.;  

Чтение учебных тек-

стов и художественной 

литературы биографи-

ческого характера.; 

Вокализация тем ин-

струментальных  

сочинений.; 

Устн

ый  

опрос; 

resh.edu.r
u 
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12.
5. 

Европейские 

композито-

ры-классики 

1 0 0 Пьеса «Драз-

нилка», С. Ляхо-

вицкий 

Песня 

«Смешной  

человечек», 

муз. А. Жур-

бина, стихи И. 

Синяв-
ского 

  Знакомство с 

творчеством выда-

ющихся композито-

ров, отдельными 

фактами из их био-

графии. Слушание 

музыки. Фрагменты 

вокальных, инстру-

ментальных,  

симфонических со-

чинений. Круг  

характерных образов 

(картины природы, 

народной жизни, 

истории и т. д.). 

Характеристи-

ка музыкальных 

образов, музы-

каль-

но-выразительных 

средств. 

Наблюдение за 
развитием музыки. 

Определение жан-

ра, формы.;  

Чтение учебных тек-

стов и художественной 

литературы биографи-

ческого характера.; 

Устн

ый  

опрос; 

resh.edu.r
u 

Итого по модулю 6  

Модуль 13.  Музыкальная грамота 

13.
1. 

Дополнительные 

обозначения  

в нотах 

1 0 0 Звучание нот на 

нотном стане 

Ричард 

Роджерс и 

Оскар  

Хаммер-

стайн. 

«Звуки 
музыки» 

  Знакомство с 

дополнительными  

элементами нот-

ной записи. Ис-

полнение песен, 

попевок, в кото-

рых присутствуют 

данные элементы; 

Устн

ый  

опрос; 

resh.edu.r
u 

Итого по модулю 1  

Модуль 14.  Современная музыкальная культура 

14.
1. 

Джаз 1 1 0 джазоваякомпо-

зиция 

Louis Armstrong – 

―Hello 

Dolly‖,спиричуэл 

Louis Armstrong – 

―Let my  

people go‖, компо-

зиция«Sweet 

dreams». 

дет-

ский джаз  

"Ходит 

конь по 

бережку" 

  Знакомство с твор-

чеством джазовых  

музыкантов. Узнава-

ние, различение на слух 

джазовых композиций 

в отличие от других 

музыкальных стилей и 

направлений.;  

Определение на слух 

тембров музыкальных 

инструментов, испол-

няющих джазовую 

композицию.; 

Зачет; resh.edu.r
u 

Итого по модулю 1  
 

 

ОБЩЕЕ  

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  

ПРОГРАММЕ 

34 1 5  

 
 
4 класс 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№

 
п/п 

Наиме-

нование 

разделов и 

тем про-

граммы 

Количество часов Репертуар Дата  
изучения 

Виды деятельно-
сти 

Виды,  
формы  
контроля 

Элек-

тронные  
(цифро-

вые)  
образова-

тельные 

ресурсы 

 
всего 

кон-

трольные 

работы 

прак-

тические 

работы 

 

для слушания для пе-
ния 

для  
музици-

рования 
Модуль 1. Классическая музыка 
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1.
1. 

Русские  
композито-

ры-классики 

1 0 0 Увертюры М. И. 
Глин-

ки«Арагонская  
хо-

та»,симфонические  
фантазии 
«Камаринская», 

«Вальс-фантазия» 

М.Глинка  
ТЫ,  
СОЛО-

ВУШКА,  
УМОЛКНИ. 

Слова В. За-

белы. 
Пере-

ложение 

для дет-

ского 

хора С. 
Благооб-

разова 

  Знакомство с;  
творчеством;  
выдающихся;  
композиторов;  
отдельными фак-

тами из;  
их биографии. 

Слушание;  
музыки. Фрагмен-

ты;  
вокальных;  
инструментальных;  
;с;  
имфонических;  
сочинений. Круг;  
характерных обра-

зов;  
(картины природы;  
народной жизни;  
истории и т. д.).;  
Характеристика;  
музыкальных об-

разов;  
музыкальновыра-

зительных средств.; 

Наблюдение за;  
развитием музыки.;  
Определение жан-

ра;  
формы.;  
Чтение учебных 

текстов;  
и художественной;  
литературы;  
биографического;  
характера.; Вока-

лизация;  
тем инструмен-

тальных;  
сочинений.;  
;; 

Уст-

ный  
опрос; 

resh.edu
.ru 

1.
2. 

Музы-

кальные ин-

струменты. 
Скрип-

ка,  
виолон-

чель 

1 0 1 П. И. 
Чайковско-

го«Мелодия», Н. 
Паганини «Ка-

прис»; 

"М

елодии 

у  
музы-

ки 

быва-

ют 

разные 

  Разучи-

вание, ис-

полнение 

песен, по-

свящѐнных 

музыкаль-

ным  
инструмен-

там.;  
посвящѐн-

ных;  
музыкаль-

ным;  
инструмен-

там.;; 

Практиче-

ская работа; 
resh.edu

.ru 

Итого по модулю 2  

Модуль 2. Музыка театра и кино 
 

 

2.1
. 

Балет. 
Хореогра-

фия 

—искусство 

танца 

2 0 0 «Колыбельная 

Гаянэ»,«Танец 

розовых  
девушек» и «Та-

нец с саблями» 

(из  
балета «Гаянэ» А. 

Хача-

туряна), 
«Мело-

дия» А. 
Хачатуряна; 1-я 

картина балета 

«Петрушка» И.Ф. 

Стравинского. 

Разу-

чивание 

арии мамы 

Козы из 

арии Ма-

рианы Ко-

валя 
«Волк и 

семеро  
козлят 

  Просмотр и об-

суждение  
видеозаписей — зна-

комство  
с несколькими яркими 

сольными  
номерами и сценами 

из балетов  
русских композито-

ров. Музыкальная 

викторина на знание 

балетной музыки.; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

Итого по модулю 2  

Модуль 3. Музыкальная грамота 

3.1
. 

То-

нальность. 

Гамма 

2 0 0 Мю-

зикл 

«Звуки 

музыки» 

Разучи-

вание рус-

ской народ-

ной песни- 
«Пойду ль 

выйду ль я 

да». 

  Определение 

на слух устой-

чивых звуков. 

Игра «устой — 

неустой». 
Пение упраж-

нений — гамм с  
названием нот, 

прослеживание по 

нотам. Освоение 

понятия «тоника». 

Упражнение на 

допевание непол-

ной музыкальной 

фразы до тоники 
«Закончи музы-

кальную фразу».; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

Итого по модулю 2  

Модуль 4. Музыка в жизни человека 

4.1
. 

Музыка на 

войне, музыка 

о войне 

2 0 1 Марш 

"Прощание 

словянки" 

Разучи-

вание  
пес-

ни:«Несовме

стимы дети и 

война». 
Сл.М. 

Садовско-

го, муз. 

О.Хромуш

кина 

  Чтение учебных и 

художественных  
текстов, посвящѐнных 

военной музыке. 
Слушание, ис-

полнение музы-

кальных произве-

дений военной те-

матики. 
Знакомство с ис-

торией их сочинения и 

исполнения.; 

Практиче-

ская работа; 
resh.edu.

ru 

Итого по модулю 2  
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Модуль 5. Народная музыка России 

5.1
. 

Край, в 

котором ты 

живѐшь 

1 0 0 И. П. Ларионов. 
«Калинка»; 

«Колокольчик» 

(сл. И. Макаро-

ва); М. 
Матвеев. 

«Матушка, 

матушка, что 

во  
поле пыльно» 

Г.Струве, 

В.Степанов«

Что мы Ро-

диной  
зовем» 

  Разучивание, 

исполнение образ-

цов традиционного 

фольклора своей  
местности, песен, 

посвящѐнных своей 

малой родине, песен 

композито-

ров-земляков.; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

5.2
. 

Сказки, 

мифы и ле-

генды 

1 0 0 Оперы-сказки 

русских компо-

зиторов. 
Музыкальные  

произведения по  
выбору: М. И. 

Глинка. 
Опера 

«Руслан  
и Людмила»; 

Н. А. 
Рим-

ский-Корсаков. 
Оперы «Сне-

гуроч-

ка»,«Золотой  
петушок»; П. И. 

Чайковский. 
«Черевичк 

«Сказка 

по лесу 

идет»С. Ни-

китина, слова  
Ю. Мориц 
«Сказки гу-

ляют по  
свету» Е. 

Птичкина, 

слова М. 
Пляцков-

ского 

  Знакомство с 

манерой сказывания 

нараспев. Слушание 

сказок, былин, эпи-

ческих сказаний, 

рассказываемых 

нараспев.; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

5.3
. 

Жанры  
музыкаль-

ного фольк-

лора 

1 0 0 Фольклор и  
музыкальные тра-

диции наших сосе-

дей. Музыка Бело-

руссии,  
Прибалтики. 

Музыкаль-

ные  
произведения 

по  
выбору: "Косил 

Ясь конюши-

ну" в исп. 
группы Песня-

ры; Р. 
Паулс "Ко-

лыбельная", ла-

тышская  
народная песня 

«Вей ветерок" 

Пе-

сенка 

распевка 

"Гуси", 

"Жук" 

  Различение на слух 

контрастных по  
характеру фольклор-

ных жанров:  
колыбельная, трудо-

вая, лирическая, пля-

совая. Определение, 

характеристика ти-

пичных элементов 

музыкального  
языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика и 

др.), состава исполни-

телей.; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

5.4
. 

Народ

ные  
празд-

ники 

1 0 0 Музы-

кальные  
произведе-

ния «Ой, 

мороз,  
мо-

роз»,«Тройка

»,«Полюшко 

поле» 

Разучи-

вание песни:  
"Коляда к 

вам  
пришла, сча-

стье в дом 

принесла" 

  Знакомство с 

праздничными обы-

чаями, обрядами, бы-

товавшими ранее и  
сохранившимися се-

годня у различных 

народностей Россий-

ской Федерации.; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

5.5
. 

Фольклор 

народов России 
1 0 0 Музыкальные 

образы в балетах 

И. Ф. 
Стравинского. 
Музы-

кальные  
произве-

дения по 

выбору: И. 

Ф. 
Стравинский. 

Бале-

ты:«Петрушка», 
«Жар-птица», 

«Байка» 

Рус-

ская 

народная 

песня 

«Вален-

ки» 

  Знакомство с 

особенностями  
музыкального 

фольклора различ-

ных народностей 

Российской Феде-

рации. 
Определение 

характерных черт,  
характеристика ти-

пичных элементов 

музыкального языка 

(ритм, лад,  
интонации).; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

 

5.
6. 

Фольклор в  
творчестве  
профессиональ-

ных музыкантов 

1 0 0 Оперы-сказки 

русских компо-

зиторов. 
Музыкальные  

произведения по  
выбору: М. И. 

Глинка. 
Опера 

«Руслан  
и Людмила»; 

Н. А. 
Рим-

ский-Корсаков. 
Оперы «Сне-

гуроч-

ка»,«Золотой  
петушок»; П. И. 

Чайковский. 
«Черевички» 

«Сказка 

по лесу 

идет»С. Ни-

китина, слова  
Ю. Мориц 
«Сказки гу-

ляют по  
свету» Е. 

Птичкина, 

слова М. 
Пляцков-

ского 

  Диалог с учи-

телем о значении  
фольклористики. 

Чтение учебных, 

популярных тек-

стов о собирате-

лях фольклора.; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

Итого по модулю 6  

Модуль 6. Музыкальная грамота 

6.
1. 

Гармония 1 0 1 Звучание нот на 

нотном стане 
Ричард 

Роджерс и  
Оскар  
Хаммер-

стайн.«Зву

ки музы-

ки» 

  Различение 

на слух интер-

валов и аккор-

дов. Различение 

на слух  
мажорных и 

минорных ак-

кордов.; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

Итого по модулю 1  

Модуль 7. Музыка народов мира 
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7.
1. 

Музыка 

народов Евро-

пы 

1 0 0 Музыкальные 
вариации. 
Музыкальные  

произведения по  
выбору:  
инструменталь-

ные и  
оркестровые  
вариации Й. 

Гайдна, В. А. 

Моцарта, Л. 
ван Бетховена, 

М. И. 
Глинки 

Пес

ня«Бол

ьшой 

хоро-

вод». 

  Знакомство с осо-

бенностями  
музыкального фольк-

лора народов  
других стран. Опре-

деление  
характерных черт, 

типичных элементов 

музыкального языка 

(ритм, лад,  
интонации).; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

7.
2. 

Музыка Ис-

пании и Латин-

ской  
Америки 

1 0 0 Музыкальные  
произведения 
«Испанский танец» 

П.И Чайковский, 
«Болеро» М. Равель 

Народ-

ную испан-

скую песню 

«Чѐрный  
дрозд» 

  Знакомство с 

внешним видом,  
особенностями ис-

полнения и звучания 

народных инструмен-

тов.; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

7.
3. 

Музыка США 1 0 0 Произведения 

Эдварда Грига;  
Джорджа  
Гершвина;Людвига 

Ван Бетховена 

Песня 

«Нас много 

на шаре 

земном» 

  Знакомство с осо-

бенностями  
музыкального фольк-

лора народов  
других стран. Опре-

деление  
характерных черт, 

типичных элементов 

музыкального языка 

(ритм, лад,  
интонации).; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

7.
4. 

Музыка 

Японии и Ки-

тая 

1 0 0 Японская 

народная песня 

«Вишня»;  
китайская 

народная песня 

"Жасмин 

Япон-

ская 

народная 

песня 

«Вишня»;  
китайская 

народная 

песня 

"Жасмин" 

  Знакомство с осо-

бенностями  
музыкального фольк-

лора народов  
других стран. Опре-

деление  
характерных черт, 

типичных элементов 

музыкального языка 

(ритм, лад,  
интонации).; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

7.
5. 

Певец 

своего 

народа 

1 0 1 Музыка Сред-
ней Азии. 

Музыкаль-

ные  
произведения:  
казахские 

народные пес-

ни «Богенбай  
батыр», «Са-

балак 

Песня о 
России 

  Знакомство 

с творчеством  
композиторов. 

Сравнение их  
сочинений с 

народной му-

зыкой. 
Определение 

формы, принципа  
развития фольклор-

ного музыкального 

материала.; 

Практиче-

ская работа; 
resh.edu.

ru 

Итого по модулю 5  

Модуль 8. Классическая музыка 

8.
1. 

Симфони-

ческая музыка 
1 0 0 «Марш де-

ревянных сол-

датиков», 
«Болезнь кук-

лы», 
«Новая  
кукла»,«Игра в  
лошадки» 
П.И.Чайковско

го; «С куклой» 

М.П. 
Мусоргского; 

Песня 

«Смешной  
челове-

чек», муз. 

А. Журби-

на, стихи 

И. 
Синяв-

ского 

  Знакомство с 

составом  
симфонического 

оркестра, группами 

инструментов. 

Определение на 

слух тембров ин-

струментов  
симфонического 

оркестра.; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

8.
2. 

Европей-

ские компо-

зито-

ры-классики 

1 0 0 Пьеса «Драз-

нилка», С. Ляхо-

вицкий 

Песня 

«Смешной  
челове-

чек», муз. 

А. 
Жу

рбина, 

стихи 

И.Син

явско-

го 

  Знакомство с 

творчеством выдаю-

щихся композиторов, 

отдельными фактами 

из их биографии. 

Слушание музыки. 
Фрагменты во-

кальных,  
инструментальных, 

симфонических  
сочинений. Круг ха-

рактерных образов 

(картины природы, 

народной жизни, ис-

тории и т. д.). Харак-

теристика  
музыкальных образов, 

музыкально- 
выразительных 

средств. Наблюдение 

за развитием музыки. 

Определение жанра, 

формы.; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 
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8.
3. 

Мастер-

ство  
исполните-

ля 

1 0 0 П. Чайков-

ский. «Я ли в 

поле да не  
травушка была» 

(ст. И. Сурикова); 

Н. 
Рим-

ский-Корсаков. 
Опера  

"Снегурочка" 

("Пляска скомо-

рохов");  
А. Гурилѐв. «До-

«До-

мик-крошечка» 

(сл. С. 
Любецко-

го). «Вьется 

ласточка  
сизокрылая» 

(сл. Н. 
Грекова). 
«Колоколь-

чик» (сл. И. Ма-

карова); М. 
Матвеев. 

«Матушка, 

матушка, что 

во  
поле пыльно»; 

М. 
Глинка. 

Опера 
«Иван Суса-

нин» 

(хор«Разгуляли

ся,  
разливалися») 

Песня 
«Катюша» 

  Знакомство с 

творчеством выдаю-

щихся исполнителей 

классической музыки. 
Изуче-

ние про-

грамм, 

афиш  
консерва-

тории, фи-

лармонии.; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

Итого по модулю 3  

Модуль 9. Современная музыкальная культура 

9.
1. 

Джаз 1 0 0 Джазовая-

композиция Louis 

Armstrong 
– ―Hello  
Dolly‖,спиричуэл 

Louis Armstrong – 

―Let my  
people go‖,  
композиция«Swe

et  
dreams» 

Детский 

джаз "Ходит 

конь по бе-

режку" 

  Знакомство с 

творчеством джазовых 

музыкантов. Узнава-

ние, различение на 

слух джазовых ком-

позиций в отличие от 

других музыкальных 

стилей и  
направлений.; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

9.
2. 

Ис-

полнители 

современ-

ной музы-

ки 

1 0 0 Джазовая-

композиция Louis 

Armstrong 
– ―Hello  
Dolly‖,спиричуэл 

Louis Armstrong – 

―Let my  
people go‖,  
композиция«Swe

et  
dreams». 

Детский 

джаз "Ходит 

конь по бе-

режку" 

  Просмотр ви-

деоклипов современ-

ных исполнителей. 

Сравнение их  
композиций с другими 

направлениями и сти-

лями (классикой, ду-

ховной,  
народной музыкой).; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

Итого по модулю 2  

Модуль 10. Музыкальная грамота 
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10.
1. 

То-

нальность. 

Гамма 

1 0 0 Мю-

зикл 

«Звуки 

музыки» 

Разучива-

ние русской 

народной пес-

ни- 
«Пойду ль 

выйду ль я да». 

  Определе-

ние на слух 

устойчивых 

звуков. Игра 

«устой — 

неустой». 
Пение 

упражнений — 

гамм с  
названием нот, 

прослеживание 

по нотам. 

Освоение по-

нятия «тоника». 

Упражнение на 

допевание не-

полной музы-

кальной фразы 

до тоники 
«Закончи му-

зыкальную 

фразу».; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

10.
2. 

Рит-

мический 

рисунок 

1 0 0 "Ритмиче-

ские рисунки 

солнечных  
лучиков". 

Мет-

роритми-

ческое 

упражне-

ние. 

Повторение 

песни" У моей 

России длин-

ные косички" 

  Определение 

на слух, просле-

живание по нот-

ной записи рит-

мических  
рисунков, состо-

ящих из различ-

ных длительно-

стей и пауз.; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

Итого по модулю 2  

Модуль 11. Музыка народов мира 

11.
1. 

Диалог 
культур 

1 0 0 Музыка 
Средней Азии. 

Му-

зыка  
Японии 

и Китая. 

Песня о 
России 

  Знаком-

ство с твор-

чеством  
композито-

ров. Сравне-

ние их  
сочинений с 

народной 

музыкой. 
Определение 

формы, принципа  
развития фольк-

лорного музы-

кального матери-

ала.; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

Итого по модулю 1  

Модуль 12. Классическая музыка 

12.
1. 

Русские  
композито-

ры-классики 

1 0 0 Увертюры М. 
И. 

Глин-

ки«Арагонская  
хо-

та»,симфоническ

ие  
фантазии 
«Камаринская», 

«Вальс-фантазия

» 

М.Глинка 

ТЫ,  
СОЛОВУШ-

КА,  
УМОЛКНИ. 

Слова В. За-

белы. 
Пере-

ложение 

для дет-

ского хора  
С.Благообр

азова 

  Знакомство с 

творчеством выда-

ющихся компози-

торов, отдельными 

фактами из их био-

графии. Слушание 

музыки. 
Фрагменты во-

кальных,  
инструментальных, 

симфонических  
сочинений. Круг 

характерных обра-

зов (картины при-

роды, народной 

жизни, истории и т. 

д.). Характеристика  
музыкальных обра-

зов, музыкально- 
выразительных 

средств. Наблюде-

ние за развитием 

музыки. Определе-

ние жанра, формы.; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

12.
2. 

Евро-

пейские 

композито-

ры-классики 

1 0 0 Пьеса 

«Дразнилка», 

С. Ляховицкий 

Песня 

«Смешной  
человечек», 

муз. А. 
Журб

ина, 

стихи 

И.Синяв

ского 

  Знакомство с 

творчеством выда-

ющихся компози-

торов, отдельными 

фактами из их био-

графии. Слушание 

музыки. 
Фрагменты во-

кальных,  
инструментальных, 

симфонических  
сочинений. Круг 

характерных обра-

зов (картины при-

роды, народной 

жизни, истории и т. 

д.). Характеристика  
музыкальных обра-

зов, музыкально- 
выразительных 

средств. Наблюде-

ние за развитием 

музыки. Определе-

ние жанра, формы.; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

12.
3. 

Ма-

стерство  
исполни-

теля 

2 1 0 П. И. 
Чайковско-

го«Мелодия», 

Н.Паганини 

«Каприс» 

"Мелодии 

у музыки 

бывают раз-

ные" 

  Дискуссия 

на тему «Ком-

позитор 

—исполнитель 

— слушатель».; 

Устн

ый  
опрос; 

resh.edu.
ru 

Итого по модулю 4  

Модуль 13. Современная музыкальная культура 
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13.
1. 

Ис-

полнители 

совре-

менной 

музыки 

2 0 1 Джазовая-

композиция 

Louis Arm-

strong 
– ―Hello  
Dolly‖,спиричу

эл Louis Arm-

strong – ―Let my  
people go‖,  
композиция«S

weet  
dreams». 

Детский 

джаз "Ходит 

конь по бе-

режку" 

  Просмотр ви-

деоклипов совре-

менных исполните-

лей. Сравнение их  
композиций с дру-

гими направлениями 

и стилями (класси-

кой, духовной,  
народной музыкой).; 

Практиче-

ская работа; 
resh.edu.

ru 

Итого по модулю 2  

ОБЩЕЕ КОЛИ-

ЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

34 1 5  

 
Модуль9.Музыканародовмира 

9.1. Музыканаш

ихсоседей 

1 0 0 
    

Знакомст-

восособен-

ностями-

музыкаль-

ногофоль-

клоранаро-

довдругих-

стран. 

Определе-

ние харак-

терных 

черт, ти-

пичных 

элемен-

товмузы-

кального-

язы-

ка(ритм,лад

,интонации)

.; 

Знакомствосв

нешнимвидом

,особенностя

миисполнени

яизвучанияна

родныхинстр

ументов.; 

Определениен
аслухтембров

инструментов

.; 

Устный

опрос; 

Фонохрестоматия

музыкальногомат

ериала 

Итогопомодулю 1 
 

Модуль10.Классическаямузыка 

10.1

. 

Композитор

ы -детям 

2 0 0 
    

Слу-

шани-

емузы-

зы-

ки,опр

еделе-

ниеос-

основ-

нов-

ного-

харак-

те-

ра,муз

ыкальн

о-выра

зитель-

тель-

ных 

средст

в, ис-

Устный

опрос; 

Фонохрестоматия

музыкальногомат

ериала 
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пользо

зо-

ванных 

ком-

пози-

тором. 

Подбо

рэпите

тов, 

иллюст

раций 

к 

музыке

. 

Опреде

ление 

жанра.;

Музык

альная

виктор

ина.; 

10.2
. 

Музыкальн

ыеинструм

енты.Форт

епиано. 

1 0 0 
    

Знакомст-

восмного-

образием-

красокфор-

тепиа-

но.Слушан

иефорте-

пиан-

ныхпье-

свисполне-

нииизвест-

вест-

ныхпиани-

стов.; 

«Я—пианис

т»—игра—

имита-

цияиспол-

нитель-

скихдви-

женийво-

времязву-

чанияму-

зыки.; 

Устный

опрос; 

Фонохрестоматия

музыкальногомат

ериала 

10.3

. 

Музыкальн

ыеинструм

енты.Скри

пка,виолон

чель 

1 0 0 
    

Иг-

ра-имитацияи

сполнитель-

скихдвиже-

нийвовре-

мязвучания-

музы-

ки.;Музыкаль

ная викторина 

на знание 

конкретных 

произведений 

и ихавто-

ров,определе

ниятембро-

взвучащи-

хинструмен-

тов.; 

 

Устный

опрос; 

Фонохрестоматия

музыкальногомат

ериала 

Итогопомодулю 4 
 

Модуль11.Музыкатеатраикино 
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11.1. Музыкальнаясказ

канасцене,наэкран

е 

2 0 0 
    

Видеопро-

смотр му-

зыкальной 

сказки. 

Обсужде-

ние музы-

каль-

но-выразите

льныхсредс

тв,передаю

щихпово-

ротысюже-

та,характер

ыгеро-

ев.Игра-вик

тори-

на«Угадайп

оголосу».; 

Разучива-

ние,исполнен

иеотдель-

ныхномеро-

виздетской-

опе-

ры,музыкальн

ойсказки.; 

Постановка-

детскойму-

зыкальной-

сказ-

ки,спектакльд
ляродителей.; 

Устный

опрос; 

Фонохрест

оматиямуз

ыкального

материала 

Итогопомодулю 2 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПОПРОГРАММЕ 

3
3 
0 0 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « ТРУД ( ТЕХНОЛОГИЯ)» 

                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (далее соответ-

ственно - программа по труду (технологии), труд (технология)) на уровне начального об-

щего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориенти-

рована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения куль-

турологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих 

правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих 

им практических умений, необходимых для разумной организации собственной жизни 

воспитание ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор профессии в процессе 

практического знакомства с историей ремесел и технологий. 

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятель-

ности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (руко-

творном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром при-

роды, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с про-

стейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использова-

ния полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной деятельно-

сти посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных в материальном мире; 

воспитание понимания социального значения разных профессий, важности ответ-

ственного отношения каждого за результаты труда; 

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморе-

гуляции, активности и инициативности; 
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воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной дея-

тельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

 технологии, профессии и производства; 

 технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, с пла-

стичными материалами, с природным материалом, с текстильными материалами 

и другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, со-

лома); 

 конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учѐтом возмож-

ностей материально-технической базы образовательной организации), констру-

ирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, при-

родных и текстильных материалов, робототехника (с учѐтом возможностей ма-

териально-технической базы образовательной организации); 

 ИКТ (с учѐтом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации). 

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают 

основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт лич-

ности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать ин-

формацию.  

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных 

связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчѐтов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фи-

гурами, телами, именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование 

средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного 

искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универ-

сальный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник 

сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов ре-

чевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и об-

суждения результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с тек-

стами для создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, отведенных на изучение предмета «Труд (технология)» – 135 

часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе 

– 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 
 

Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ре-

сурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в 

изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия 

создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых матери-

алах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его органи-

зация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте матери-

алов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании работы. 

Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучае-

мыми материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Общее представление об основных технологических операциях ручной обработки 

материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка из-

делия, отделка изделия или его деталей.  

Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с опо-

рой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графи-

ческих изображений (называние операций, способов и приѐмов работы, последовательно-

сти изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 

разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другое. Приѐмы 

и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и другое). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зави-

симости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, ли-

нейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приѐмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка «на глаз», отделение части 

(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасного использования 

ножниц. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объѐмные – орехи, шишки, семена, 

ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 
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Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные ин-

струменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бу-

мага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о конструкции из-

делия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции об-

разцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели 

(на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогно-

зирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, вы-

бор способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла). 

 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРО-

ВЕНЬ) 

Изучение предмета «Труд (технология)» в 1 классе способствует освоению на про-

педевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универ-

сальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регуля-

тивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать еѐ в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схе-

ма, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общаться как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассни-

кам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изу-

ченных тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 КЛАСС 
 

Технологии, профессии и производства. 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об ос-

новном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, 

цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учѐтом данного принципа. Общее представ-

ление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций, подбор мате-

риалов и инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) 

деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мир профессий. Мастера и их профессии, правила мастера. 

Культурные традиции. Техника на службе человека. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 
 

Технологии ручной обработки материалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Ис-

следование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки мате-

риалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (уголь-

ника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение де-

талей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зави-

симости от вида и назначения изделия. 
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Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, 

схема. Чертѐжные инструменты – линейка, угольник, циркуль. Их функциональное 

назначение, конструкция. Приѐмы безопасной работы колющими инструментами (цир-

куль). 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. По-

строение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка дета-

лей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для 

решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов 

бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (получен-

ные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые 

материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого 

стежка и еѐ варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и еѐ варианты 

(крестик, стебельчатая, ѐлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей вы-

кройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изде-

лия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

другие). 
 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметрич-

ных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простей-

шему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение эле-

ментарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 
 

ИКТ 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение предмета труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учѐтом указанных 

критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 
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воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использо-

вать еѐ в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, ри-

сунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

других обучающихся, высказывать своѐ мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважи-

тельное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать 

их в работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изде-

лий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, догова-

риваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому 

мнению. 

 

3 КЛАСС 
 

Технологии, профессии и производства. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнооб-

разие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоратив-

но-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обра-

боткой материалов, аналогичных используемым на уроках труда (технологии). 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, раз-

меров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения при-
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родных законов – жѐсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель (лидер) и подчинѐнный). 

Технологии ручной обработки материалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материа-

лов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изде-

лий, сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их де-

коративно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствую-

щих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

другие), знание приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и техно-

логических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка материалов, 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в дей-

ствии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объѐмных 

изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развѐртки из-

делия. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчѐтов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение от-

верстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и не-

тканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей 

изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функцио-

нальным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соеди-

нения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, жѐсткость и устой-

чивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (от-

дельных узлов, соединений) с учѐтом дополнительных условий (требований). Использо-
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вание измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мыс-

ленную трансформацию трѐхмерной конструкции в развѐртку (и наоборот). 

 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные техноло-

гии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, пе-

чатные издания, персональный компьютер и другие. Современный информационный мир. 

Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения 

здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с 

мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или 

другим. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несу-

щественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учѐтом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному при-

знаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертѐж (эскиз) развѐртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуни-

кации; 
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строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочѐты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей ча-

сти работы. 

 

4 КЛАСС 
 

Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов 

с определѐнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт 

и другие). 

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, хи-

мики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 

способы еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление из-

делий с учѐтом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьѐ, 

вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или соб-

ственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 
 

Технологии ручной обработки материалов. 
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Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Со-

здание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соот-

ветствии с дополнительными (изменѐнными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с за-

мыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов раз-

метки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных мате-

риалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чер-

тѐжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использо-

вания. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. Подбор текстиль-

ных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой 

деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного 

стежка и еѐ варианты («тамбур» и другие), еѐ назначение (соединение и отделка деталей) и 

(или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). 

Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их об-

работки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 
 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

конструктора, по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах ана-

литического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алго-

ритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование кон-

струкции робота. Презентация робота. 

 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информа-

ции. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, пред-

метной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических опера-

ций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку 

изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному при-

знаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изде-

лий) с учѐтом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и про-

ектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказы-

вать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать своѐ 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской 

Федерации; 
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создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе 

с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учеб-

но-познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять 

еѐ в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результа-

тами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата дея-

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распреде-

лять роли, выполнять функции руководителя или подчинѐнного, осуществлять продук-

тивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложе-

ния и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их 

советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармониче-

ского сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 

мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 
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проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эс-

тетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм 

и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: органи-

зованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 

проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-

ные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных вы-

сказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного ха-

рактера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической дея-

тельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять дей-

ствия моделирования, работать с моделями; 



285 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оце-

нивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения кон-

кретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий деко-

ративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 

подчинѐнного, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осу-

ществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять ар-

гументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать ра-

бочее место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 
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применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать 

их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, от-

рывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические 

приѐмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от руки», выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, ниток 

и другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учи-

теля), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополни-

тельные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, 

способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: раз-

метка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей «на глаз», «от руки», по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по 

линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытя-

гиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструи-

ровать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 
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осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их 

социальное значение. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «макет», «модель», «технология», «технологиче-

ские операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, под-

держивать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или ин-

струкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свой-

ства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и 

другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертѐж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета), соотносить объѐмную 

конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, про-

стейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своѐ или другое, высказанное в ходе обсуж-

дения; 



288 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», «ис-

кусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоратив-

но-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изучен-

ного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изу-

ченные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искус-

ственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоратив-

но-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, исполь-

зовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и конструктора по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требо-

ваний конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих спосо-

бов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных тех-

нологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и 

проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

на основе полученных знаний и умений. 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искус-

ства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависи-

мости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую ра-

боту) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простей-

шие виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, 

схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению кон-

струкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изме-

нением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художествен-

но-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, PowerPoint; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предла-

гать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем про-

цессе. 



290 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Технологии, профессии и производства 

1.1 

Природное и техническое окружение 

человека. Мир профессий. Профессии, 

связанные с изучаемыми материалами и 

производствами 

 4      

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Технологии ручной обработки материалов. Конструирование и моделирование 

2.1 

Природные материалы. Свойства. Тех-

нологии обработки. Способы соединения 

природных материалов 

 4      

2.2 
Композиция в художествен-

но-декоративных изделиях 
 2      

2.3 

Пластические массы. Свойства. Техно-

логия обработки. Получение различных 

форм деталей изделия из пластилина. 

Мир профессий 

 4      

2.4 
Бумага. Ее основные свойства. Виды 

бумаги. Мир профессий 
 1      

2.5 
Картон. Его основные свойства. Виды 

картона. 
 1      
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2.6 Сгибание и складывание бумаги  3      

2.7 

Ножницы – режущий инструмент. Реза-

ние бумаги и тонкого картона ножни-

цами. Понятие «конструкция». Мир 

профессий 

 3      

2.8 
Шаблон – приспособление. Разметка 

бумажных деталей по шаблону 
 5      

2.9 
Общее представление о тканях и нитках. 

Мир профессий 
 1      

2.10 Швейные иглы и приспособления  1      

2.11 
Варианты строчки прямого стежка (пе-

ревивы). Вышивка 
 3      

2.12 Выставка работ. Итоговое занятие  1      

Итого по разделу  29   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 33   0   0   
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 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Технологии, профессии и производства. 

1.1 

Средства художественной выразитель-

ности (композиция, цвет, форма, размер, 

тон, светотень, симметрия) в работах 

мастеров. Мир профессий. Мастера и их 

профессии 

 5      

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Технологии ручной обработки материалов. Конструирование и моделирование. 

2.1 
Технология и технологические операции 

ручной обработки материалов 
 4      

2.2 

Технология и технологические операции 

ручной обработки материалов (общее 

представление) 

 1      

2.3 
Элементы графической грамоты. Мир 

профессий 
 2      

2.4 
Разметка прямоугольных деталей от двух 

прямых углов по линейке 
 3      

2.5 

Угольник – чертежный (контроль-

но-измерительный) инструмент. Раз-

метка прямоугольных деталей по 

угольнику 

 1      



293 

2.6 

Циркуль – чертежный (контроль-

но-измерительный) инструмент. 

Разметка круглых деталей циркулем 

 2      

2.7 
Подвижное и неподвижное соединение 

деталей. Соединение деталей изделия 
 5      

2.8 
Машины на службе у человека. Мир 

профессий 
 2      

2.9 

Технология обработки текстильных ма-

териалов. Натуральные ткани. Основные 

свойства натуральных тканей. Мир 

профессий 

 2      

2.10 

Технология изготовления швейных из-

делий. Лекало. Строчка косого стежка и 

ее варианты 

 6      

Итого по разделу  28   

Раздел 3. Итоговый контроль за год 

3.1 Проверочная работа  1   1     

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 34   1   0   
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 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Технологии, профессии и производства. 

1.1 

Современные производства и профес-

сии, связанные с обработкой материа-

лов 

 2      

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Информационно-коммуникационные технологии 

2.1 

Современный информационный мир. 

Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение 

 3      

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Технологии ручной обработки материалов 

3.1 

Способы получения объемных рель-

ефных форм и изображений. (техно-

логия обработки пластических масс, 

креповой бумаги, фольги). Мир 

профессий 

 4      

3.2 

Способы получения объемных рель-

ефных форм и изображений Фольга. 

Технология обработки фольги. Мир 

профессий 

 1      

3.3 Архитектура и строительство. Гофро-  1      
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картон. Его строение свойства, сферы 

использования. Мир профессий 

3.4 

Объемные формы деталей и изделий. 

Развертка. Чертеж развертки. Мир 

профессий 

 6      

3.5 
Технологии обработки текстильных 

материалов 
 4      

3.6 Пришивание пуговиц. Ремонт одежды  2      

3.7 

Современные производства и профес-

сии (история швейной машины или 

другое). Мир профессий 

 4      

Итого по разделу  22   

Раздел 4. Конструирование и моделирование 

4.1 

Конструирование изделий из разных 

материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям. 

Мир профессий 

 6      

Итого по разделу  6   

Раздел 5. Итоговый контроль за год 

5.1 Проверочная работа  1   1     

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 34   1   0   
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 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Технологии, профессии и производства 

1.1 
Технологии, профессии и производства. 

Современные производства и профессии 
 2      

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Информационно-коммуникационные технологии 

2.1 
Информационно-коммуникационные 

технологии 
 3      

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Конструирование и моделирование 

3.1 
Конструирование робототехнических 

моделей 
 5      

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Технологии ручной обработки материалов. Конструирование и моделирование 

4.1 
Конструирование сложных изделий из 

бумаги и картона 
 4      

4.2 
Конструирование объемных изделий из 

разверток 
 3      

4.3 
Интерьеры разных времен. Декор интерь-

ера. Мир профессий 
 3      

4.4 Синтетические материалы. Мир профессий  5      
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4.5 
История одежды и текстильных материа-

лов. Мир профессий 
 5      

4.6 

Конструирование и моделирование. Кон-

струирование изделий из разных материа-

лов, в том числе наборов «Конструктор» по 

заданным условиям 

 3      

Итого по разделу  23   

Раздел 5. Итоговый контроль за год 

5.1 
Подготовка портфолио. Проверочная 

работа 
 1   1     

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 34   1   0   
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Мир вокруг нас (природный и руко-

творный) 
 1      

2 
Техника на службе человека (в воздухе, 

на земле и на воде) 
 1      

3 
Традиции и праздники народов России, 

ремѐсла, обычаи 
 1      

4 

Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. 

Профессии сферы обслуживания 

 1      

5 

Природа и творчество. Природные ма-

териалы. Сбор листьев и способы их 

засушивания 

 1      

6 
Семена разных растений. Составление 

композиций из семян 
 1      

7 

Объемные природные материалы 

(шишки, жѐлуди, каштаны). Констру-

ирование объемных изделий из них 

 1      

8 
Способы соединения природных 

материалов 
 1      

9 
Понятие «композиция». Центровая 

композиция. Точечное наклеивание 
 1      
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листьев. 

10 
«Орнамент». Разновидности компози-

ций, Композиция в полосе 
 1      

11 

Материалы для лепки (пластилин, 

пластические массы). Свойства 

пластических масс 

 1      

12 
Изделие. Основа и детали изделия. 

Понятие «технология» 
 1      

13 
Формообразование деталей изделия из 

пластилина 
 1      

14 
Объемная композиция. Групповая 

творческая работа – проект 
 1      

15 
Бумага. Ее основные свойства. Виды 

бумаги 
 1      

16 
Картон. Его основные свойства. Виды 

картона 
 1      

17 

Сгибание и складывание бумаги. 

(Cоставление композиций из неслож-

ной сложенной детали) 

 1      

18 

Сгибание и складывание бумаги (Ос-

новные формы оригами и их преобра-

зование) 

 1      

19 
Складывание бумажной детали 

гармошкой 
 1      

20 

Режущий инструмент ножницы. Их 

назначение, конструкция. Правила 

пользования 

 1      

21 Приемы резания ножницами по пря-  1      
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мой, кривой и ломаной линиям 

22 Резаная аппликация  1      

23 
Шаблон – приспособление для раз-

метки деталей. Разметка по шаблону 
 1      

24 
Разметка по шаблону и вырезание не-

скольких деталей из бумаги 
 1      

25 
Преобразование правильных форм в 

неправильные 
 1      

26 
Составление композиций из деталей 

разных форм 
 1      

27 
Изготовление деталей по шаблону из 

тонкого картона 
 1      

28 
Общее представление о тканях и нит-

ках 
 1      

29 

Швейные иглы и приспособления. 

Назначение. Правила обращения. 

Строчка прямого стежка 

 1      

30 

Вышивка – способ отделки изделий. 

Мережка (осыпание края заготовки из 

ткани) 

 1      

31 
Строчка прямого стежка, ее варианты – 

перевивы 
 1      

32 
Отделка швейного изделия (салфетки, 

закладки) строчками прямого стежка 
 1      

33 Выставка работ. Итоговое занятие  1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 33   0   0   
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 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Мастера и их профессии. По-

вторение и обобщение прой-

денного в первом классе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

2 

Средства художественной вы-

разительности: цвет, форма, 

размер. Общее представление 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

3 

Средства художественной вы-

разительности: цвет в компо-

зиции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

4 

Виды цветочных композиций 

(центральная, вертикальная, 

горизонтальная) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

5 

Светотень. Способы ее полу-

чения формообразованием 

белых бумажных деталей 

 1      

6 

Биговка – способ сгибания 

тонкого картона и плотных 

видов бумаги 

 1     http://schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

7 Биговка по кривым линиям  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

8 

Изготовление сложных вы-

пуклых форм на деталях из 

тонкого картона и плотных 

 1      

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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видов бумаги 

9 
Конструирование складной 

открытки со вставкой 
 1     http://schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

10 

Технология и технологические 

операции ручной обработки 

материалов (общее представ-

ление) 

 1      

11 

Линейка – чертежный (кон-

трольно-измерительный) ин-

струмент. Понятие «чертеж». 

Линии чертежа (основная тол-

стая, тонкая, штрих и два 

пунктира) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

12 

Понятие «чертеж». Линии 

чертежа (основная толстая, 

тонкая, штрих и два пунктира) 

 1      

13 

Разметка прямоугольных де-

талей от двух прямых углов по 

линейке 

 1     http://schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

14 
Конструирование усложнен-

ных изделий из бумаги 
 1      

15 
Конструирование усложнен-

ных изделий из бумаги 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

16 

Угольник – чертежный (кон-

трольно-измерительный) ин-

струмент. Разметка прямо-

угольных деталей по угольни-

ку 

 1      

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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17 

Циркуль. Его назначение, 

конструкция, приемы работы. 

Круг, окружность, радиус 

 1      

18 

Чертеж круга. Деление круг-

лых деталей на части. 

Получение секторов из круга 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

19 

Подвижное и соединение де-

талей. Шарнир. Соединение 

деталей на шпильку 

 1      

20 
Подвижное соединение дета-

лей шарнирна проволоку 
 1     http://schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

21 
Шарнирный механизм по типу 

игрушки-дергунчик 
 1      

22 

«Щелевой замок» - способ 

разъемного соединения дета-

лей 

 1      

23 
Разъемное соединение 

вращающихся деталей 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

24 
Транспорт и машины специ-

ального назначения 
 1      

25 Макет автомобиля  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

26 

Натуральные ткани, трико-

тажное полотно, нетканые ма-

териалы 

 1      

27 
Виды ниток. Их назначение, 

использование 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

28 Строчка косого стежка.  1      

https://m.edsoo.ru/7f411f36
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Назначение. Безузелковое за-

крепление нитки на ткани. 

Зашивания разреза 

29 

Разметка и выкраивание пря-

моугольного швейного изде-

лия. Отделка вышивкой 

 1     http://schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

30 
Сборка, сшивание швейного 

изделия 
 1      

31 

Лекало. Разметка и выкраива-

ние деталей швейного изделия 

по лекалу 

 1      

32 
Изготовление швейного изде-

лия с отделкой вышивкой 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

33 
Изготовление швейного изде-

лия с отделкой вышивкой 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

34 
Итоговый контроль за год 

(проверочная работа) 
 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   1   0   

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Технологии, профессии и 

производства. Повторение и 

обобщение пройденного во 

втором классе 

 1      

2 

Современные производства 

и профессии, связанные с 

обработкой материалов 

 1      

3 

Знакомимся с компьютером. 

Назначение, основные 

устройства 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

4 

Компьютер – твой помощ-

ник. Запоминающие 

устройства – носители ин-

формации 

 1      

5 
Работа с текстовой 

программой 
 1      

6 

Как работает скульптор. 

Скульптуры разных времен 

и народов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

7 
Рельеф. Придание поверх-

ности фактуры и объема 
 1      

8 
Как работает худож-

ник-декоратор. Материалы 
 1      

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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художника, художественные 

технологии 

9 

Свойства креповой бумаги. 

Способы получение объем-

ных форм 

 1     http://schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

10 

Способы получения объем-

ных рельефных форм и 

изображений Фольга. 

Технология обработки 

фольги 

 1      

11 

Архитектура и строитель-

ство. Гофрокартон. Его 

строение свойства, сферы 

использования 

 1      

12 

Плоские и объемные формы 

деталей и изделий. 

Развертка. Чертеж 

развертки. Рицовка 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

13 

Плоские и объемные формы 

деталей и изделий. 

Развертка. Чертеж 

развертки. Рицовка 

 1      

14 
Развертка коробки с 

крышкой 
 1      

15 
Оклеивание деталей коробки 

с крышкой 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

16 
Конструирование сложных 

разверток 
 1      

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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17 
Конструирование сложных 

разверток 
 1     http://schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

18 

Строчка косого стежка 

(крестик, стебельчатая). 

Узелковое закрепление 

нитки на ткани. 

Изготовление швейного 

изделия 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

19 

Строчка косого стежка 

(крестик, стебельчатая). 

Узелковое закрепление 

нитки на ткани. 

Изготовление швейного 

изделия 

 1      

20 

Строчка петельного стежка и 

ее варианты. Изготовление 

многодетального швейного 

изделия 

 1      

21 

Строчка петельного стежка и 

ее варианты. Изготовление 

многодетального швейного 

изделия 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

22 

Пришивание пуговиц. Ре-

монт одежды. Конструиро-

вание и изготовление изде-

лия (из нетканого полотна) с 

отделкой пуговицей 

 1      

23 
Проект. Коллективное ди-

дактическое пособие для 
 1      

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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обучения счету (с застеж-

ками на пуговицы) 

24 

История швейной машины. 

Способ изготовления изде-

лий из тонкого трикотажа 

стяжкой 

 1     http://schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

25 

История швейной машины. 

Способ изготовления изде-

лий из тонкого трикотажа 

стяжкой 

 1      

26 
Пришивание бусины на 

швейное изделие 
 1      

27 
Пришивание бусины на 

швейное изделие 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

28 

Подвижное и неподвижное 

соединение деталей из дета-

лей наборов типа «Кон-

структор». Профессии 

технической, инженерной 

направленности 

 1      

29 

Конструирование моделей с 

подвижным и неподвижным 

соединением из деталей 

набора типа «Конструктор» 

или из разных материалов 

 1      

30 

Простые механизмы. Рычаг. 

Конструирование моделей 

качелей из деталей набора 

типа «Конструктор», или из 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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разных материалов 

31 

Простые механизмы. Нож-

ничный механизм. Кон-

струирование моделей с 

ножничным механизмом из 

деталей набора типа «Кон-

структор», или из разных 

материалов 

 1      

32 

Конструирование модели 

робота из деталей набора 

типа «Конструктор» или из 

разных материалов 

 1      

33 

Конструирование модели 

транспортного робота из 

деталей набора типа «Кон-

структор» или из разных 

материалов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

34 
Итоговый контроль за год 

(проверочная работа) 
 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   1   0   

https://m.edsoo.ru/7f411f36
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 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Повторение изученного в 3 

классе. Современные син-

тетические материалы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

2 
Современные производства 

и профессии 
 1      

3 Информация. Интернет  1     http://schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

4 Графический редактор  1      

5 
Групповой проект в рамках 

изучаемой тематики 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

6 
Робототехника. Виды 

роботов 
 1      

7 Конструирование робота  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

8 
Электронные устройства. 

Контроллер, двигатель 
 1      

9 Программирование робота  1      

10 
Испытания и презентация 

робота 
 1     http://schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

11 
Конструирование сложной 

открытки 
 1      

12 
Конструирование сложных 

изделий из бумаги и картона 
 1      

https://m.edsoo.ru/7f411f36
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/
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13 
Конструирование объемного 

изделия военной тематики 
 1      

14 

Конструирование объемного 

изделия – подарок женщине, 

девочке 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

15 

Изменение форм деталей 

объемных изделий. 

Изменение размеров деталей 

развертки 

 1      

16 
Построение развертки с по-

мощью линейки и циркуля 
 1      

17 

Построение развертки мно-

гогранной пирамиды цир-

кулем 

 1     http://schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

18 
Декор интерьера. Художе-

ственная техника декупаж 
 1      

19 
Природные мотивы в декоре 

интерьера 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

20 

Конструирование и модели-

рование изделий из различ-

ных материалов. Подвижное 

соединение деталей на 

проволоку (толстую нитку) 

 1      

21 
Полимеры. Виды полимер-

ных материалов, их свойства 
 1      

22 

Технология обработки по-

лимерных материалов (на 

выбор, например) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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23 

Конструирование сложных 

форм из пластиковых тру-

бочек 

 1      

24 

Конструирование объемных 

геометрических конструк-

ций из разных материалов 

 1     http://schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

25 
Синтетические ткани, их 

свойства 
 1      

26 

Мода, одежда и ткани раз-

ных времен. Ткани нату-

рального и искусственного 

происхождения 

 1      

27 
Способ драпировки тканей. 

Исторический костюм 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

28 

Одежда народов России. 

Составные части костюмов и 

платьев, их конструктивные 

и декоративные особенности 

 1      

29 

Строчка крестообразного 

стежка. Строчка петлеоб-

разного стежка. Аксессуары 

в одежде 

 1     http://schoolcollection.edu.ru/catalog/ 

30 

Строчка крестообразного 

стежка. Строчка петлеоб-

разного стежка. Аксессуары 

в одежде 

 1      

31 
Конструкция «пружина» из 

полос картона или металли-
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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ческих деталей наборов типа 

«Конструктор» 

32 
Конструкции с ножничным 

механизмом 
 1      

33 
Конструкция с рычажным 

механизмом 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

34 
Подготовка портфолио. 

Проверочная работа 
 1   1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   1   0   

https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Рабочая программа учебного предмета « Физическая культура» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности совре-

менного российского общества в воспитании здорового поколения, государственная по-

литика с национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и 

научная теория физической культуры, представляющая закономерности двигательной де-

ятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в ча-

сти физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и начального воз-

раста определяет образ жизни на многие годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, 

туризм, спорт.  

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: гим-

настические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия 

на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной 

сложностью всех движений, игровые упражнения, состоящие из естественных видов дей-

ствий (бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соот-

ветствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на 

организм в целом и по конечному результату действия, туристические физические 

упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лы-

жах, езду на велосипеде, греблю в естественных природных условиях, эффективность ко-

торых оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью преодо-

ления расстояния и препятствий на местности, спортивные упражнения объединяют ту 

группу действий, исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с 

Единой всесоюзной спортивной классификацией и является предметом специализации для 

достижения максимальных спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение использовать основные гимна-

стические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития, 

физического совершенствования, повышения физической и умственной работоспособно-

сти. 

В программе по физической культуре отведено особое место упражнениям основной 

гимнастики и играм с использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно 

важными навыками гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными 

навыками плавания. Программа по физической культуре включает упражнения для раз-

вития гибкости и координации, эффективность развития которых приходится на возраст-

ной период начального общего образования. Целенаправленные физические упражнения 

позволяют избирательно и значительно их развить. 
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Программа по физической культуре обеспечивает сформированность общих пред-

ставлений о физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных). 

Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение обучаю-

щимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (далее – ГТО) и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет 

решить воспитательные задачи, изложенные в федеральной рабочей программе воспита-

ния.  

Согласно своему назначению программа по физической культуре является ориен-

тиром для составления рабочих программ образовательных организаций: она даѐт пред-

ставление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся по 

физической культуре, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматри-

вает распределение его по классам и структурирование по разделам и темам курса, опре-

деляет количественные и качественные характеристики содержания, даѐт распределение 

тематических разделов и рекомендуемую последовательность их изучения с учѐтом меж-

предметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особен-

ностей обучающихся, определяет возможности предмета для реализации требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания, а также требований к результатам обучения физической культуре. 

В программе по физической культуре нашли своѐ отражение условия Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего образования 

является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с ис-

пользованием основных направлений физической культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, 

спорт – и упражнений по преимущественной целевой направленности их использования с 

учѐтом сенситивных периодов развития обучающихся начального общего образования. В 

процессе овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, укреп-

ляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые дви-

гательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Физическая культура обладает широкими возможностями в использовании форм, 

средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания программы по фи-

зической культуре является физическое воспитание граждан Российской Федерации.  

Программа по физической культуре основана на системе научных знаний о человеке, 

сущности физической культуры, общих закономерностях еѐ функционирования и исполь-

зования с целью всестороннего развития людей и направлена на формирование основ 

знаний в области физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых 

навыков выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

В программе по физической культуре учтены приоритеты в обучении на уровне 

начального образования, изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

которые нашли отражение в содержании программы по физической культуре в части по-

лучения знаний и умений выполнения базовых упражнений гимнастики для правильного 

формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, координации, мото-
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рики, получения эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений 

в игровой деятельности. 

Программа по физической культуре обеспечивает создание условий для высокого 

качества преподавания физической культуры на уровне начального общего образования, 

выполнение требований, определѐнных статьей 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, включая определение опти-

мальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, способствует решению задач, определѐнных в 

стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2030 г. и межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 г., направлена на 

достижение национальных целей развития Российской Федерации: сохранение населения, 

здоровья и благополучия людей, создание возможностей для самореализации и развития 

талантов. 

Программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

В основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности 

личности каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого обучающегося 

и ученического сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управлен-

ческих команд системы образования, создающих условия для максимально полного обес-

печения образовательных возможностей обучающихся в рамках единого образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены 

на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к ак-

тивной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. Обу-

чение по программе по физической культуре позволяет формировать у обучающихся 

установку на формирование, сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки 

ведения здорового и безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. 

Содержание программы по физической культуре направлено на эффективное раз-

витие физических качеств и способностей обучающихся, на воспитание личностных ка-

честв, включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, ре-

флексии, анализу, формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, це-

леустремлѐнность, воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, учит 

взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде, проявлять лидерские 

качества. 

Содержание программы по физической культуре строится на принципах личност-

но-ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение 

внимания к культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной дея-

тельности на решение задач развития культуры движения, физическое воспитание. 

Важное значение в освоении программы по физической культуре уделено играм и 

игровым заданиям как простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности. В 

программе по физической культуре используются сюжетные и импровизацион-

но-творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, игры на основе ин-

теграции интеллектуального и двигательного компонентов. Игры повышают интерес к 

занятиям физической культурой, а также содействуют духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в программе по физической культуре 
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используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения и спортивные игровые за-

дания. Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в программе по 

физической культуре используются туристические спортивные игры. Содержание про-

граммы по физической культуре обеспечивает достаточный объѐм практи-

ко-ориентированных знаний и умений. 

В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по физической культуре со-

стоит из следующих компонентов: 

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент дея-

тельности), которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортив-

но-оздоровительную деятельность. 

Концепция программы по физической культуре основана на следующих принципах: 

Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность занятий 

и систему чередования нагрузок с отдыхом, а также определѐнную последовательность 

занятий и взаимосвязь между различными сторонами их содержания. Учебный материал 

программы по физической культуре должен быть разделѐн на логически завершѐнные ча-

сти, теоретическая база знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание 

в программе по физической культуре уделяется повторяемости. Повторяются не только 

отдельные физические упражнения, но и последовательность их в занятиях. Также повто-

ряется в определѐнных чертах и последовательность самих занятий на протяжении не-

дельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и последовательности 

повышает эффективность динамики развития основных физических качеств обучающихся 

с учѐтом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности выражают основные закономерности по-

строения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между 

занятиями, частоту и суммарную протяжѐнность их во времени. Кроме того, принцип не-

прерывности тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Принцип цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий, что 

обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность обу-

чающегося. 

Принцип возрастного соответствия направлений физического воспитания заключа-

ется в том, что программа по физической культуре учитывает возрастные и индивиду-

альные особенности обучающихся, что способствует гармоничному формированию дви-

гательных умений и навыков. 

Принцип наглядности предполагает как широкое использование зрительных ощу-

щений, восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства всех других органов 

чувств, благодаря которым достигается непосредственный эффект от содержания про-

граммы по физической культуре. В процессе физического воспитания наглядность играет 

особенно важную роль, поскольку деятельность обучающихся носит в основном практи-

ческий характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов 

чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптимального со-

ответствия задач, средств и методов физического воспитания возможностям обучающихся. 

При реализации принципа доступности учитывается готовность обучающихся к освоению 

материала, выполнению той или иной физической нагрузки и определяется мера доступ-
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ности задания. Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физического и ин-

теллектуального развития, а также от их субъективной установки, выражающейся в пред-

намеренном, целеустремлѐнном и волевом поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношение обуча-

ющихся к выполнению физических упражнений, осознание и последовательность техники 

выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности 

объѐма и интенсивности выполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осо-

знавая оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, обучающиеся 

учатся самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к 

обучающимся в соответствии с программой по физической культуре, которая заключается 

в постановке и выполнении всѐ более трудных новых заданий, в постепенном нарастании 

объѐма и интенсивности и связанных с ними нагрузок. Программой по физической куль-

туре предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физиче-

ских нагрузок. 

Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость используемых в 

программе по физической культуре форм, средств и методов обучения в зависимости от 

физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей 

обучающихся, которые описаны в программе по физической культуре. Соблюдение этих 

принципов позволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 

Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главных 

педагогических правил: от известного к неизвестному, от лѐгкого к трудному, от простого к 

сложному. Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с постепен-

ным освоением теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и само-

стоятельной физкультурной, оздоровительной деятельности. 

В основе программы по физической культуре лежит системно-деятельностный под-

ход, целью которого является формирование у обучающихся полного представления о 

возможностях физической культуры. В содержании программы по физической культуре 

учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно достиг-

нуть планируемых результатов – предметных, метапредметных и личностных. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» – формирование разно-

сторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физи-

ческой культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оп-

тимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают результаты осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных 

функций физической культуры традиционно относят формирование знаний основ физи-

ческой культуры как науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, 

основанных на физических упражнениях для формирования и укрепления здоровья, фи-

зического развития и физического совершенствования, повышения физической и ум-

ственной работоспособности, и как одного из основных компонентов общей культуры 

человека. 
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Используемые в образовательной деятельности технологии программы по физиче-

ской культуре позволяют решать преемственно комплекс основных задач физической 

культуры на всех уровнях общего образования. 

В содержании программы по физической культуре учтены основные направления 

развития познавательной активности человека, включая знания о природе (меди-

ко-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятель-

ности). 

Задача физической культуры состоит в формировании системы физкультурных зна-

ний, жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физических 

упражнениях для укрепления здоровья (физического, социального и психологического), 

освоении упражнений основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков че-

ловека, овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(например, распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и 

общеразвивающие игры), умении применять правила безопасности при выполнении фи-

зических упражнений и различных форм двигательной деятельности и, как результат, – 

физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает: 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с 

целью реализации равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

преемственность основных образовательных программ по физической культуре до-

школьного, начального общего и основного общего образования; 

возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня слож-

ности с учѐтом образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая 

одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); 

государственные гарантии качества начального общего образования, личностного 

развития обучающихся; 

овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повсе-

дневной жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения 

знаний, расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в 

национальной стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов 

России в мировое спортивное наследие; 

освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада 

каждого в решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки 

своих и командных возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать 

программу по физической культуре в соответствии с возможностями каждого. 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по 

программе по физической культуре являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать сред-

ства физической культуры для достижения цели динамики личного физического развития и 

физического совершенствования; 

умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревнова-
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тельной деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопо-

мощь при изучении и выполнении физических упражнений; 

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при пере-

даче информации на заданную тему, по общим сведениям теории физической культуры, 

методикам выполнения физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих 

подвижных игр и игровых заданий; 

умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражне-

ний, слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом 

выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического развития. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры – 405 ча-

сов: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 3 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе – 68 часа (2 часа в неделю). 

При планировании учебного материала по программе по физической культуре ре-

комендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех 

классов начального общего образования в объѐме не менее 70% учебных часов должно 

быть отведено на выполнение физических упражнений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физи-

ческой культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения 

лѐжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 

гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Ос-

новные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и ин-

вентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при вы-

полнении физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчѐт. 

Физические упражнения. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений 

общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Осво-

ение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные 

шаги вперѐд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперѐд на по-

лупальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперѐд на полупальцах с выпрям-

ленными коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперѐд, сочетаемые с 

отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных 

позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования 

и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укреп-

ления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»), упражне-
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ния для растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп 

(«крестик»), упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобед-

ренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упраж-

нения для разогревания методом скручивания мышц спины («верѐвочка»), упражнения для 

укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), упражнения для раз-

вития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лѐжа. 

Подводящие упражнения. 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к выполнению 

продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – перед 

собой, сложенной вдвое – поочерѐдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через 

скакалку вперѐд, назад. Прыжки через скакалку вперѐд, назад. Игровые задания со ска-

калкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в 

руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки 

и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 

умений. 

Равновесие – колено вперѐд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 

попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. 

Прыжки толчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов 

в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верѐвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со 

скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства.  

Организующие команды и приѐмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

 

2 КЛАСС 

 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего 

тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ 

победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история 

Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. 

Всероссийские и международные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражне-

ний. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 

гимнастический бег вперѐд, назад, приставные шаги на полной стопе вперѐд с движениями 

головой в стороны («индюшонок»), шаги в полном приседе («гусиный шаг»), небольшие 

прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища вперѐд до касания грудью 
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бедра («цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища 

вперѐд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимна-

стики для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения 

для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности су-

ставов, упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования выворотности 

стоп, упражнения для укрепления мышц ног, рук, упражнения для увеличения подвижно-

сти тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берѐзка»), 

упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для 

укрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения для укрепления мышц спины и 

увеличения их эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведение ноги 

назад стоя на колене (махи назад) поочерѐдно правой и левой ногой, прямые ноги разве-

дены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к 

ушам («коромысло»), упражнение для укрепления мышц живота, развития координации, 

укрепления мышц бедер («неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 

развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической 

стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, 

руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени 

вперѐд, вместе) – вытянуть колени – подняться на полупальцы – опустить пятки на пол в 

исходное положение. Наклоны туловища вперѐд, назад и в сторону в опоре на полной стопе 

и на носках. Равновесие «пассе» (в сторону, затем вперѐд) в опоре на стопе и на носках. 

Равновесие с ногой вперѐд (горизонтально) и мах вперѐд горизонтально. Приставные шаги 

в сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), раз-

ножка на сорок пять и девяносто градусов (вперѐд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 

Освоение упражнений: кувырок вперѐд, назад, шпагат, колесо, мост из положения 

сидя, стоя и вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед со-

бой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперѐд через скакалку с двойным махом вперѐд. 

Игровые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гимна-

стическим предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в комби-

нации. 

Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ла-

дони вперѐд (локоть прямой) – бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперѐд) – шаг 

вперѐд с поворотом тела на триста шестьдесят градусов – ловля мяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке – кувырок вперед-поворот «казак» – 

подъѐм – стойка в VI позиции, руки опущены. 
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Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 

умений. 

Плавательная подготовка. 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение 

универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формирования навыков 

плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весѐлый дельфин». Освоение 

спортивных стилей плавания. 

Основная гимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических 

упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят 

градусов на одной ноге (попеременно), техники выполнения серии поворотов колено впе-

рѐд, в сторону, поворот «казак», нога вперѐд горизонтально. Освоение техники выполнения 

прыжков толчком с одной ноги вперѐд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят гра-

дусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперѐд, назад, с поворотом), шаги 

галопа (в сторону, вперѐд), а также в сочетании с различными подскоками, элементы рус-

ского танца («припадание»), элементы современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа на 

полу. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и танце-

вальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. Тури-

стические игры и задания. 

Организующие команды и приѐмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте, повороты 

направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

 

3 КЛАСС 

 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного 

выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. Классифика-

ция физических упражнений по направлениям. Эффективность развития физических ка-

честв в соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнасти-

ческой разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению акроба-

тических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений 

для развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и 

разминки у опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приѐмов выполнения различных комбинаций гимнасти-

ческих упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимна-

стических и акробатических упражнений. 
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Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений 

по преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными спо-

собами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

Организующие команды и приѐмы. 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и 

строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты направо 

и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов 

гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, утрен-

ней гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие от-

дельных мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учѐтом осо-

бенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с ис-

пользованием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация 

падения в группировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную 

цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при наличии ма-

териально-технической базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта. 

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, пере-

строения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий участия 

во флешмобах. 

 

4 КЛАСС 

 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические 

виды спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с 

видами спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на вы-

бор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и эф-

фективного развития физических качеств по индивидуальной образовательной траектории, 

в том числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, ко-

ординации. Самостоятельное проведение разминки по еѐ видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых 

заданий, принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, 

судья, организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспе-
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чение индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, игровых зада-

ний, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в 

рамках освоения упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения 

для туристического похода, составление маршрута на карте с использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки (ам-

плитуды движения) при выполнении физического упражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы по физической культуре.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с 

элементами акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы 

мышц рук (для удержания собственного веса).  

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для сбалансирован-

ности веса и роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц 

брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнѐнный вариант), упражнение для 

рук, упражнение «волна» вперѐд, назад, упражнение для укрепления мышц спины и уве-

личения эластичности мышц туловища.  

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из моста, 

шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы 

и равномерного бега на 60 и 100 м.  

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с раз-

бега (при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и дистанцию 

(на выбор) при наличии материально-технического обеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной 

подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация 

падения в группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метание 

теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в 

шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных упраж-

нений.  

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 
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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 дея-

тельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духов-

но-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 образо-

вания у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) патриотического воспитания:  

ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому 

и научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного 

общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях 

сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных мировых 

и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинте-

ресованность в научных знаниях о человеке. 

2) гражданского воспитания:  

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в кол-

лективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности, готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков, оказание по-

сильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения. 

3) ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании чело-

века в российской культурно-педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической 

культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического 

развития и физического совершенствования; 

познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими сред-

ствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к са-

мообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

4) формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимна-

стических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, установка 
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на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом. 

5) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к че-

ловеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное 

отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности 

соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 

людей. 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, комму-

никативной и социальной практике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические и исследовательские действия, работа с информацией: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на ра-

боту организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐнным 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физиче-

ского воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений 

начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражне-

ний; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражне-

ний для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в 

том числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соот-

ветствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить ре-

шение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и 
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умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности 

иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра ви-

деоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с ис-

пользованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упраж-

нений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оце-

нивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения кон-

кретных учебных задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Общение: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 

эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели 

общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 

осуществление действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во вне-

урочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и со-

трудничества. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация и самоконтроль: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболе-

ваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоя-

тельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и само-

чувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни; 
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проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 

планов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной образо-

вательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои 

ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отра-

жают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, уста-

новленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, осво-

енные обучающимися, умения и способы действий, специфические для предметной обла-

сти «Физическая культура» периода развития начального общего образования, виды дея-

тельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению 

в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно со-

зданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью 

воздействия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и коор-

динационной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 

движений, бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в 

соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности вли-

яния на организм в целом и по конечному результату действия (например, точнее бросить, 

быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или 

конечным результатом задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодо-

ление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оцени-

вается комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления рас-

стояния и препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых ис-

кусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной класси-

фикацией и является предметом специализации для достижения максимальных спортив-

ных результатов. К последней группе в программе по физической культуре условно отно-

сятся некоторые физические упражнения первых трѐх трупп, если им присущи перечис-

ленные признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упраж-

нения, спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформиро-

ванность у обучающихся определѐнных умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 
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различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, 

туризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями в зале и на улице, иметь представление о здоровом образе жизни, о важно-

сти ведения активного образа жизни, формулировать основные правила безопасного по-

ведения в местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной 

площадке, в бассейне); 

формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, применять их в повседневной жизни, понимать и 

раскрывать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармо-

ничного развития, описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и ко-

ординационных способностей; 

иметь представление об основных видах разминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физиче-

скими упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении 

стоя, сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости и координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и демон-

стрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их зна-

чения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе 

ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танце-

вальных шагов, выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, 

основами туристической деятельности, общаться и взаимодействовать в игровой деятель-

ности, выполнять команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования 

опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег;  

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, коор-

динация), эффективность развития которых приходится на период начального общего об-

разования, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координацион-

но-скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов 

(скакалка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 

навыков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каждой 

ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом в обе стороны; 

осваивать способы игровой деятельности.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных ре-

зультатов по отдельным темам программы по физической культуре: 
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Знания о физической культуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам 

разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, ко-

ординационно-скоростных способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движе-

ния, некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов, 

описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастических 

упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и раскрывать правила по-

ведения на воде, формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и 

солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во 

время купания и занятий плаванием, характеризовать умение плавать. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физиче-

скими упражнениями: 

выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения 

определѐнных задач, включая формирование свода стопы, укрепление определѐнных групп 

мышц, увеличение подвижности суставов; 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки 

стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели физических качеств и способно-

стей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способно-

сти) и перечислять возрастной период для их эффективного развития; 

принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила безопас-

ности в процессе игры; 

знать основные строевые команды.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью: 

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять, 

сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: гибкости, координа-

ционных способностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при вы-

полнении упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐнным 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физиче-

ского воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, по 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, команд-

ные перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ро-

левое участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координацион-

но-скоростных способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким 

бегом вперѐд, назад, прыжками, подскоками, галопом; 
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осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами 

для развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, координа-

ционно-скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, 

прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания 

(при наличии материально-технического обеспечения). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных ре-

зультатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, фор-

мулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по преиму-

щественной целевой направленности их использования, находить и представлять материал 

по заданной теме, объяснять связь физических упражнений для формирования и укрепле-

ния здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части кост-

ного скелета человека и основные группы мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое 

из следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; 

различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 

способностей человека; 

различать упражнения на развитие моторики;  

объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 

формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по виду 

спорта на выбор); 

выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физиче-

скими упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по еѐ видам: общую, партерную, разминку у 

опоры, характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или 

иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 
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выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим 

предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, 

член команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворо-

тов, прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, 

кроль на спине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для разви-

тия гибкости, координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и 

жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и 

перестроение, перемещения различными способами передвижения, группировка, перека-

ты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и другие; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать дина-

мику их развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с 

динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определѐнное расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с ис-

пользованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию 

поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной 

ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места 

и с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных 

условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту 

через планку, прыжков в длину и иное; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упраж-

нений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных ре-

зультатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, еѐ роль в общей культуре 

человека, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и 

раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических упраж-

нений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимуще-

ственной целевой направленности; 
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формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач 

физической культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, еѐ место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и 

отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на местности и жизнеобес-

печении в трудных ситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, 

фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знать строевые команды; 

знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий 

занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических ка-

честв (сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физи-

ческим развитием, в том числе оценивая своѐ состояние после закаливающих процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам 

программы по физической культуре (гибкость, координационно-скоростные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физи-

ческих упражнений по виду спорта (по выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, ко-

ординации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластич-

ности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревнова-

тельной деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учеб-

но-тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности 

динамики развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки 

при выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных со-

кращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений 

при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспече-

ния нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лѐжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития соб-

ственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 



336 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучи-

вании специальных физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении 

специальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и тех-

ники плавания; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и 

выполнении физических упражнений; 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), вы-

полнять плавание на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду 

спорта (на выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с 

одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпа-

гат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в 

группах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, 

партерная, у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении по-

движных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

осваивать технические действия из спортивных игр. 



337 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о физической 

культуре 
 10   0   0  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

Итого по разделу  10   

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.1 

Самостоятельные занятия 

общеразвивающими и здо-

ровьеформирующими фи-

зическими упражнениями. 

Самоконтроль 

 4   0   0  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

2.2 

Самостоятельные разви-

вающие подвижные игры и 

спортивные эстафеты 

 5   0   0  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

2.3 
Строевые команды и 

построения 
 1   0   0  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

Итого по разделу  10   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Освоение упражнений 

основной гимнастики 
 34   0   0  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
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1.2 
Игры и игровые задания, 

спортивные эстафеты 
 20   0   0  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

1.3 
Организующие команды и 

приѐмы 
 2   0   0  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

Итого по разделу  56   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 
Овладение физическими 

упражнениями 
 23   0   0  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

Итого по разделу  23   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 99   0   0   

https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
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 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о физической 

культуре 
 5   0   1  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

1.2 Основы навыков плавания  4   0   0  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

Итого по разделу  9   

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.1 

Самостоятельные занятия 

общеразвивающими и здо-

ровьеформирующими фи-

зическими упражнениями 

 5   0   1  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

2.2 

Самостоятельные разви-

вающие подвижные игры и 

спортивные эстафеты, 

строевые расчѐты и упраж-

нения 

 4   0   1  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

Итого по разделу  9   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 

Техника выполнения 

упражнений основной гим-

настики 

 48   0   2  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
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1.2 
Игры и игровые задания, 

спортивные эстафеты 
 10   0   0  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

1.3 
Организующие команды и 

приѐмы 
 2   0   0  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

Итого по разделу  60   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 

Техника выполнения 

упражнений для развития 

координации и развития 

жизненно важных навыков и 

умений 

 24   0   4  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

Итого по разделу  24   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 102   0   9   

https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
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 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о физической 

культуре 
 5   0   1  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

1.2 Основы навыков плавания  4   0   0  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

Итого по разделу  9   

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.1 

Самостоятельные занятия 

общеразвивающими и здо-

ровьеформирующими фи-

зическими упражнениями 

 6   0   1  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

2.2 

Самостоятельные разви-

вающие подвижные игры и 

спортивные эстафеты, 

строевые упражнения 

 3   0   1  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

Итого по разделу  9   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 
Специальные упражнения 

основной гимнастики 
 38   0   3  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

1.2 Игры и игровые задания  10   0   1  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

Итого по разделу  48   

https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
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Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 
Комбинации упражнений 

основной гимнастики 
 14   0   4  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

2.2 Спортивные упражнения  12   0   1  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

2.3 
Туристические физические 

упражнения 
 4   0   0  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

2.4 
Подготовка к демонстрации 

полученных результатов 
 6   0   1  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

Итого по разделу  36   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 102   0   13   

https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
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 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 
Знания о физической 

культуре 
 9   0   2  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

Итого по разделу  9   

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.1 
Способы физкультурной 

деятельности 
 15   0   1  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

Итого по разделу  15   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 

Техника выполнения спе-

циальных комплексов 

упражнений основной 

гимнастики 

 27   0   1  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

1.2 

Универсальные умения по 

самостоятельному выпол-

нению упражнений в 

оздоровительных формах 

занятий и выполнение пе-

ремещений различными 

способами передвижений 

 5   0   1  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

1.3 Игры и игровые задания  6   0   1  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
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Итого по разделу  38   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 

Универсальные умения 

выполнения физических 

упражнений при взаимо-

действии в группах 

 3   0   0  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

2.2 

Универсальные умения 

плавания спортивными 

стилями 

 14   0   0  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

2.3 

Универсальные умения 

удержания, броска, ловли, 

вращения, переката (пере-

дачи) гимнастических 

предметов (мяч, скакалка) 

 4   0   1  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

2.4 

Универсальные умения 

удержания равновесий, 

выполнения прыжков, по-

воротов, танцевальных 

шагов индивидуально и в 

группах, выполнение ак-

робатических упражнений 

 6   0   4  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

2.5 

Организация и проведение 

подвижных игр, игровых 

заданий, спортивных эс-

тафет. Организация уча-

стия в соревновательной 

деятельности, контроль-

но-тестовых упражнениях, 

 4   0   4  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
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сдаче нормативов ГТО 

2.6 
Игры и игровые задания, 

спортивные эстафеты 
 3   0   0  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

2.7 

Подготовка к демонстра-

ции достигнутых резуль-

татов 

 6   0   0  https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790 

Итого по разделу  40   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 102   0   15   

https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
https://resh.edu.ru/?ysclid=m01zmx49j7739240790
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Физическая культура и спорт. Класси-

фикация физических упражнений 
 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

2 
Здоровый образ жизни. Распорядок дня 

и личная гигиена. Самоконтроль 
 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

3 

Правила техники безопасности при за-

нятиях физической культурой в зале, на 

улице 

 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

4 

Культура движения. Гимнастика. Общие 

принципы выполнения гимнастических 

упражнений. Гимнастический шаг и бег. 

Основные хореографические позиции 

 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

5 
Основные направления физической 

культуры и спорта 
 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

6 

Всероссийский физкультур-

но-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

7 
Основные разделы урока. Исходные 

положения в физических упражнениях 
 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 
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8 

Основные правила подбора одежды для 

занятий физической культурой, спор-

том. Знакомство с основным 

спортивным оборудованием в школе 

 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

9 
Техника выполнения основных строе-

вых команд 
 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

10 
Техника выполнения строевых 

упражнений 
 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

11 

Здоровый образ жизни. Составление 

комплекса упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток. Дневник 

измерений массы и длины тела 

 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

12 Принципы закаливания  1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

13 
Техника выполнения оздоровительных 

упражнений и комплексов 
 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

14 

Самоконтроль: техника дыхания и вы-

полнения физических упражнений; 

внешние признаки утомления во время 

занятий физической культурой 

 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

15 

Техника выполнения музыкаль-

но-сценических и ролевых подвижных 

игр 

 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

16 Техника выполнения спортивных эста-  1   0   0   Поле для 
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фет с элементами соревновательной де-

ятельности 

свободного 

ввода1 

17 
Проектирование и выполнение игровых 

заданий 
 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

18 Виды танцевальных движений  1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

19 
Основные элементы физических 

упражнений 
 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

20 
Организующие команды и приемы при 

построении, передвижении, расчѐте 
 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

21 
Техника выполнения гимнастического 

шага 
 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

22 
Техника выполнения шагов: приставные 

шаги вперѐд, в сторону на полной стопе 
 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

23 

Техника выполнения шагов: шаги с 

продвижением вперѐд на носках, пятках, 

на полной стопе 

 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

24 
Техника выполнения шагов: шаги с 

наклоном туловища вперед, в сторону 
 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

25 
Техника выполнения различных видов 

гимнастического бега 
 1   0   0   

Поле для 

свободного 
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ввода1 

26 
Техника выполнения небольших прыж-

ков в полном приседе 
 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

27 

Техника выполнения упражнений для 

формирования и развития опор-

но-двигательного аппарата 

 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

28 

Характерные ошибки при выполнении 

упражнений для формирования и раз-

вития опорно-двигательного аппарата 

 1   0   0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

29 
Техника выполнения упражнений для 

формирования стопы 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

30 

Техника выполнения упражнений для 

увеличения подвижности голеностоп-

ного сустава 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

31 
Техника выполнения упражнений для 

увеличения эластичности мышц стопы 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

32 
Техника выполнения упражнений для 

выворотности стоп 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

33 
Техника выполнения упражнений для 

укрепления мышц стопы 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

34 
Техника выполнения упражнений для 

растяжки задней поверхности бедра 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 
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35 
Техника выполнения упражнений для 

укрепления мышц ног 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

36 
Методика составления комбинаций 

упражнений 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

37 
Техника выполнения упражнений для 

укрепления мышц ног 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

38 
Техника выполнения упражнений для 

укрепления мышц брюшного пресса 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

39 
Техника выполнения упражнений для 

укрепления мышц спины 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

40 
Техника выполнения упражнений для 

разогревания мышц спины 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

41 
Техника выполнения упражнений для 

развития гибкости позвоночника 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

42 

Техника выполнения упражнений для 

увеличения подвижности плечевого по-

яса 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

43 
Техника выполнения различных видов 

ходьбы для развития координации 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

44 Техника выполнения различных видов  1     Поле для 
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бега для развития координации свободного 

ввода1 

45 
Техника выполнения подскоков и 

прыжков через скакалку 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

46 
Техника выполнения упражнений с мя-

чом: баланс, передача, отбивы 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

47 

Техника выполнения упражнений с мя-

чом: перекаты, броски, переброски, 

ловли 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

48 
Техника выполнения танцевальных 

шагов 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

49 
Техника вращения кистью руки ска-

калки, сложенной вчетверо 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

50 

Техника вращения вдвое сложенной 

скакалки в лицевой, боковой, горизон-

тальной плоскостях 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

51 
Техника вращения скакалки в боковой 

плоскости справа налево 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

52 
Техника выполнения специальных 

упражнений: повороты, прыжки 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

53 
Техника выполнения специальных 

упражнений: равновесия 
 1     

Поле для 

свободного 
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ввода1 

54 
Методика контроля величины нагрузки 

и дыхания при выполнении упражнений 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

55 
Основные правила участия в музы-

кально-сценических играх 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

56 
Музыкально-сценические игры с эле-

ментами гимнастических упражнений 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

57 
Основные правила проведения ролевых 

подвижных игр 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

58 Ролевые подвижные игры  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

59 
Формирование навыков участия в об-

щеразвивающих играх 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

60 
Техника выполнения гимнастических 

упражнений в игровой деятельности 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

61 
Практика выполнения гимнастических 

упражнений в общеразвивающих играх 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

62 

Эстетическое воспитание на уроках 

физической культуры: передача образа 

движением 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 
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63 

Эстетическое воспитание на уроках 

физической культуры: соблюдение му-

зыкального ритма 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

64 

Эстетическое воспитание на уроках 

физической культуры: восприятие об-

раза через музыку и движение 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

65 

Эстетическое воспитание на уроках 

физической культуры: игровые задания 

по ролям 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

66 
Игровые задания, направленные на те-

стирование гибкости 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

67 

Игровые задания, направленные на те-

стирование координацион-

но-скоростных способностей 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

68 Игры с гимнастическим предметом  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

69 
Проектирование и проведение игр с 

гимнастическим предметом 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

70 

Основные правила участия в спортив-

ных эстафетах с гимнастическими 

предметами 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

71 Спортивные эстафеты со скакалкой  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

72 Спортивные эстафеты с мячом  1     Поле для 
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свободного 

ввода1 

73 

Проектирование и проведение спор-

тивных эстафет с гимнастическим 

предметом (мячом) 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

74 

Проектирование и проведение спор-

тивных эстафет с гимнастическим 

предметом (скакалкой) 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

75 
Организующие команды при 

построении 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

76 
Организующие команды при передви-

жении, перестроении 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

77 

Техника выполнения гимнастических 

упражнений партерной разминки на 

формирование стопы 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

78 

Техника выполнения гимнастических 

упражнений партерной разминки на 

формирование осанки 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

79 

Техника выполнения гимнастических 

упражнений партерной разминки на 

развитие гибкости 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

80 

Техника выполнения гимнастических 

упражнений партерной разминки на 

развитие координации 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

81 
Техника выполнения гимнастических 

упражнений партерной разминки для 
 1     

Поле для 

свободного 
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укрепления мышц брюшного пресса ввода1 

82 

Техника выполнения гимнастических 

упражнений партерной разминки для 

укрепления мышц бедер 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

83 

Техника выполнения гимнастических 

упражнений партерной разминки для 

укрепления мышц спины 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

84 

Техника выполнения гимнастических 

упражнений партерной разминки для 

укрепления мышц ног 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

85 

Техника выполнения комбинаций 

упражнений общей разминки для под-

готовки к физическим нагрузкам 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

86 

Техника выполнения гимнастической 

разминки у опоры для укрепления го-

леностопных суставов 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

87 

Техника выполнения гимнастической 

разминки у опоры: наклоны туловища 

вперед, назад и в стороны 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

88 
Техника выполнения гимнастической 

разминки у опоры: полуприседы 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

89 

Техника выполнения гимнастической 

разминки у опоры с отведение ноги 

вперед, назад, в сторону, не отрывая от 

носка 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

90 
Техника выполнения гимнастической 

разминки у опоры: приставные шаги в 
 1     

Поле для 

свободного 
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сторону и поворот ввода1 

91 
Техника выполнения спортивных 

упражнений на выталкивание соперника 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

92 

Техника выполнения спортивных 

упражнений на теснение соперника 

грудь в грудь руки за спиной 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

93 

Техника выполнения спортивных 

упражнений на теснение соперника, 

сидя спина к спине, ноги в упор 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

94 

Техника выполнения спортивных 

упражнений на перетягивание соперни-

ка в свою сторону 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

95 

Техника выполнения спортивных 

упражнений на овладение предметом у 

соперника одной рукой 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

96 

Техника выполнения спортивных 

упражнений на овладение предметом у 

соперника двумя руками 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

97 
Техника выполнения подводящих 

упражнений к выполнению шпагатов 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

98 

Техника выполнения подводящих 

упражнений к выполнению упражнения 

«мост». Техника выполнения 

подводящих упражнений к выполнению 

упражнения «кувырок» 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

99 Техника выполнения упражнений  1     Поле для 
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спортивной борьбы свободного 

ввода1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 99   0   0   

 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Гармоничное физическое развитие. 

Знакомство с формами контрольных 

измерений массы и длины своего тела 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

2 

Осанка и ее влияние на здоровье чело-

века. Составление комплексов упраж-

нений для формирования правильной 

осанки 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

3 
Олимпийское движение: история и со-

временность 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

4 
Структура российского спортивного 

движения 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

5 

Общеразвивающие музыкаль-

но-сценические игры. Русские народ-

ные танцевальные движения 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

6 Общая характеристика плавания  1     
Поле для 

свободного 
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ввода1 

7 Правила поведения в бассейне  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

8 Элементы плавания  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

9 
Характерные ошибки при освоении 

основных элементов плавания 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

10 
Методика наблюдений за динамикой 

своего физического развития 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

11 
Осанка и ее влияние на физическое 

здоровье. Методика контроля осанки 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

12 

Краткая характеристика основных фи-

зических качеств. Различие упражне-

ний по воздействию на развитие ос-

новных физических качеств 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

13 

Отбор и составление упражнений ос-

новной гимнастики для тренировки 

отдельных мышц, физических качеств и 

способностей 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

14 
Здоровый образ жизни и способы его 

формирования 
 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

15 Проектирование и модернизация ро-  1     Поле для 
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левых игр и спортивных эстафет свободного 

ввода1 

16 

Практика проведения общеразвиваю-

щих, спортивных, туристических игр и 

игровых заданий, спортивных эстафет с 

элементами соревновательной дея-

тельности 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

17 Практика проведения ролевых игр  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

18 
Практика выполнения организующих 

команд и приѐмов 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

19 
Техника выполнения упражнений об-

щей разминки 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

20 
Практика выполнения упражнений 

общей разминки 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

21 
Техника выполнения гимнастического 

шага с контролем дыхания 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

22 
Техника выполнения гимнастического 

бега с контролем дыхания 
 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

23 
Основные правила выполнения 

упражнений общей разминки 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 
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24 
Составление комбинаций упражнений 

общей разминки 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

25 
Практика выполнения разученных 

упражнений общей разминки 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

26 

Техника выполнения упражнений пар-

терной разминки для укрепления мышц 

ног 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

27 

Техника выполнения упражнений пар-

терной разминки для укрепления мышц 

брюшного пресса 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

28 

Техника выполнения упражнений пар-

терной разминки для укрепления мышц 

спины 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

29 

Техника выполнения упражнений пар-

терной разминки для разогревания 

мышц спины 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

30 

Техника выполнения упражнений пар-

терной разминки для развития гибкости 

позвоночника 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

31 

Техника выполнения упражнений пар-

терной разминки для развития по-

движности плечевого пояса 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

32 

Техника выполнения упражнений пар-

терной разминки для развития по-

движности в тазобедренных суставах 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

33 Техника выполнения упражнений пар-  1     Поле для 
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терной разминки для развития коорди-

нации 

свободного 

ввода1 

34 
Составление и комбинирование 

упражнений партерной разминки 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

35 

Основные правила правильного вы-

полнения упражнений разминки у 

опоры 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

36 

Техника выполнения упражнений раз-

минки у опоры для укрепления голе-

ностопных суставов 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

37 

Техника выполнения упражнений раз-

минки у опоры для развития коорди-

нации 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

38 
Техника выполнения упражнений раз-

минки у опоры для развития гибкости 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

39 
Техника выполнения базовых упраж-

нений на равновесие у опоры 
 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

40 
Техника выполнения приставных шагов 

и поворотов у опоры 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

41 
Техника выполнения приземления по-

сле прыжка 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

42 
Составление и комбинирование 

упражнений разминки у опоры 
 1     

Поле для 

свободного 
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ввода1 

43 
Основные правила выполнения акро-

батических упражнений 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

44 

Техника выполнения подводящих и 

акробатических упражнений: кувырок 

вперѐд 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

45 

Техника выполнения подводящих и 

акробатических упражнений: кувырок 

назад 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

46 

Техника выполнения подводящих и 

акробатических упражнений: шпагат 

продольный, поперечный 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

47 
Техника выполнения подводящих и 

акробатических упражнений: колесо 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

48 

Техника выполнения подводящих и 

акробатических упражнений: мост из 

положения сидя 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

49 

Техника выполнения подводящих и 

акробатических упражнений: мост из 

положения стоя 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

50 

Практика выполнения акробатического 

упражнения «мост из положения стоя» 

и подъем из положения «мост» 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

51 

Основные правила выполнения 

упражнений с гимнастическими пред-

метами 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 
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52 

Практика выполнения ранее изученных 

упражнений с гимнастическими пред-

метами 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

53 
Техника выполнения удержания 

скакалки 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

54 

Техника выполнения вращения сло-

женной вдвое скакалки в различных 

плоскостях 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

55 
Техника выполнения броска и ловли 

скакалки 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

56 

Техника выполнения высоких прыжков 

вперѐд через скакалку с двойным махом 

вперѐд 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

57 
Техника выполнения бросков мяча, 

ловли мяча 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

58 
Техника выполнения серии отбивов 

мяча 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

59 
Основные принципы соединения 

упражнений в комбинации 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

60 
Составление комбинаций упражнений 

основной гимнастики 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

61 Комбинации с упражнениями общей  1     Поле для 
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разминки свободного 

ввода1 

62 
Комбинации с упражнениями партер-

ной разминки 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

63 
Комбинации с упражнениями разминки 

у опоры 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

64 
Комбинации с упражнениями с гимна-

стическими предметами 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

65 
Комбинации с акробатическими 

упражнениями 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

66 

Комбинации различных гимнастиче-

ских и акробатических упражнений с 

танцевальными шагами 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

67 

Основные принципы и правила взаи-

модействия и сотрудничества в музы-

кально-сценических и ролевых играх 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

68 

Основные принципы и правила взаи-

модействия и сотрудничества в тури-

стических играх и игровых заданиях 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

69 

Основные принципы и правила взаи-

модействия и сотрудничества в спор-

тивных эстафетах 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

70 
Практика применения правил безопас-

ности при выполнении физических 
 1     

Поле для 

свободного 
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упражнений и различных форм двига-

тельной активности в играх и игровых 

заданиях 

ввода1 

71 
Музыкально-сценические и ролевые 

игры 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

72 
Туристические игры и спортивные эс-

тафеты 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

73 

Основные принципы и правила участия 

в спортивных эстафетах с элементами 

соревновательной деятельности 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

74 

Практика применения правил техники 

безопасности при участии в спортив-

ных эстафетах с элементами соревно-

вательной деятельности 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

75 

Спортивные эстафеты с элементами 

соревновательной деятельности без 

гимнастических предметов 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

76 

Спортивные эстафеты с элементами 

соревновательной деятельности с гим-

настическими предметами 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

77 
Основные организующие команды и 

приемы 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

78 
Техника выполнения действий при 

строевых командах 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 
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79 

Техника выполнения упражнений для 

развития жизненно важных навыков и 

умений: бег вперед, назад, подскоки 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

80 

Техника выполнения упражнений для 

развития жизненно важных навыков и 

умений: группировка, кувырок 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

81 

Техника выполнения упражнений для 

развития жизненно важных навыков и 

умений: повороты, равновесие 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

82 

Техника выполнения упражнений для 

развития жизненно важных навыков и 

умений: бросок и ловля гимнастиче-

ского предмета 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

83 

Техника выполнения упражнений 

определенных двигательных умений и 

навыков челночного бега 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

84 

Техника выполнения упражнений 

определенных двигательных умений и 

навыков- бега на короткие дистанции 

(30 м) 

 1   0    

Поле для 

свободного 

ввода1 

85 
Техника выполнения перемещений 

прыжками через скакалку 
 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

86 

Техника выполнения перемещений с 

броском и ловлей гимнастического 

предмета (мяча) 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

87 
Техника выполнения прыжка в груп-

пировке с полуповоротом всего тела 
 1     

Поле для 

свободного 
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толчком с двух ног ввода1 

88 
Техника выполнения прыжка с выбро-

сом ноги вперед 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

89 Плавание: общая характеристика  1   0    

Поле для 

свободного 

ввода1 

90 
Правила безопасного поведения в бас-

сейне 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

91 Правила дыхания в воде  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

92 

Техника выполнения элементарных 

гребковых движений руками, ногами, 

скольжение 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

93 

Техника выполнения упражнений для 

формирования навыков плавания: 

«поплавок», «морская звезда» 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

94 

Техника выполнения упражнений для 

формирования навыков плавания: «ля-

гушонок», «весѐлый дельфин». 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

95 Спортивные стили плавания  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

96 Техника спортивных стилей плавания  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 
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97 
Плавательная подготовка: плавание 

кролем на груди 
 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

98 
Плавательная подготовка: плавание 

кролем на груди 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

99 
Плавательная подготовка: плавание 

брассом 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

100 
Плавательная подготовка: плавание 

брассом 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

101 
Плавательная подготовка: упражнение 

«Веселый дельфин» 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

102 
Плавательная подготовка: упражнение 

«Лягушонок» 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 102   0   9   



370 

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Физическая нагрузка: определение и 

влияние на физическое развитие 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

2 
Гармоничное развитие. Методика про-

ведения контрольных измерений 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

3 Классификация физических упражнений  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

4 
Роль гимнастики в физическом развитии 

и физическом совершенствовании 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

5 
Подводящие упражнения и их назначе-

ние 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

6 Правила дыхания в воде при плавании  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

7 
Техника выполнения согласования дви-

гательных действий при плавании 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

8 Виды спортивных стилей плавания  1     Поле для 
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свободного 

ввода1 

9 Техника спортивных стилей плавания  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

10 

Составление комплексов и демонстра-

ция техники выполнения гимнастиче-

ских упражнений из общей разминки 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

11 

Составление комплексов и демонстра-

ция техники выполнения гимнастиче-

ских упражнений из партерной разминки 

и разминки у опоры 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

12 
Техника выполнения танцевальных 

движений 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

13 
Физическая нагрузка в гимнастических 

упражнениях 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

14 

Техника выполнения физических 

упражнений для формирования навыков 

плавания 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

15 
Методика моделирования комбинаций 

гимнастических упражнений 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

16 
Составление правил новых игр и спор-

тивных эстафет 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

17 Самостоятельная организация игр  1     Поле для 
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(спортивных эстафет) и игровых зада-

ний. Оценивание правил безопасности в 

процессе выполняемой игры 

свободного 

ввода1 

18 
Строевые команды: построения, 

перестроения 
 1   0    

Поле для 

свободного 

ввода1 

19 

Методика контроля правильного вы-

полнения упражнений при увеличении 

нагрузки 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

20 

Выполнение освоенных гимнастических 

упражнений с постепенным увеличени-

ем нагрузки 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

21 
Практика применения методики изме-

рения пульса при увеличении нагрузки 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

22 
Практика применения техники дыхания 

при выполнении упражнений 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

23 
Практика применения методики кон-

троля осанки 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

24 
Техника выполнения гимнастических 

упражнений общей разминки 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

25 
Техника выполнения гимнастических 

упражнений партерной разминки 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

26 Техника выполнения гимнастических  1    1   Поле для 



373 

упражнений разминки у опоры свободного 

ввода1 

27 
Техника выполнения акробатических 

упражнений 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

28 
Техника выполнения упражнений с 

гимнастическими предметами 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

29 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения гимнастических упражне-

ний для укрепления мышц стопы 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

30 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения гимнастических упражне-

ний для укрепления мышц ног 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

31 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения гимнастических упражне-

ний для укрепления мышц брюшного 

пресса 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

32 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения гимнастических упражне-

ний для укрепления мышц спины 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

33 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения гимнастических упражне-

ний для укрепления мышц рук 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

34 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения гимнастических упражне-

ний для укрепления мышц плечевого 

пояса 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 
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35 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения гимнастических упражне-

ний для развития подвижности голено-

стопного сустава 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

36 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения гимнастических упражне-

ний для развития подвижности тазобед-

ренного сустава 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

37 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения гимнастических упражне-

ний для развития подвижности плече-

вого сустава 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

38 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения гимнастических упражне-

ний для развития эластичности мышц 

ног 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

39 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения гимнастических упражне-

ний для развития гибкости позвоночника 

 1    0   

Поле для 

свободного 

ввода1 

40 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения гимнастических упражне-

ний для развития подвижности колен-

ного сустава 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

41 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения упражнений с гимнастиче-

скими предметами для развития коор-

динационно-скоростных способностей 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

42 
Составление комплекса и демонстрация 

выполнения акробатических упражне-
 1     

Поле для 

свободного 
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ний для развития координацион-

но-скоростных способностей 

ввода1 

43 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения упражнений с гимнастиче-

скими предметами для развития коор-

динационно-скоростных способностей 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

44 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения танцевальных шагов для 

развития координационно-скоростных 

способностей 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

45 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения гимнастических упражне-

ний общей, партерной разминки, раз-

минки у опоры для развития координа-

ционно-скоростных способностей 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

46 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения гимнастических упражне-

ний в подвижных играх для развития 

координационно-скоростных способно-

стей 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

47 

Техника выполнения строевого и по-

ходного шага. Построения и перемеще-

ния по команде 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

48 

Универсальные умения в оздорови-

тельных формах занятий: разминка, 

физкультминутка, утренняя гимнастика 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

49 
Практика соблюдения распорядка дня, 

практика личной гигиены 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 
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50 

Выполнение нормативов ГТО, тестовых 

заданий на гибкость и координацион-

но-скоростные способности 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

51 
Игровые задания на выполнение физи-

ческих упражнений 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

52 Построения и перестроения в шеренги  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

53 
Построения и перестроения, повороты в 

строю 
 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

54 
Построения и перестроения в шеренги 

по два 
 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

55 
Перемещения с помощью танцевальных 

движений 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

56 
Акробатические упражнения для 

перемещений 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

57 Игры с выталкиванием  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

58 
Игры с теснением соперника, упираясь в 

грудь рукой 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

59 Игры с теснением соперника, сидя спина  1     Поле для 
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к спине, ноги в упор свободного 

ввода1 

60 
Игры в перетягивания соперника в свою 

сторону 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

61 
Игры за овладение у соперника предме-

том одной рукой 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

62 
Игры за овладение у соперника предме-

том двумя руками 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

63 Игры на устойчивость  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

64 Туристическая игра «Пройди по бревну»  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

65 Туристическая игра «Сквозь бурелом»  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

66 Игровое задание: собери рюкзак в поход  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

67 

Техника выполнения поворотов с гим-

настическими предметами и без гимна-

стических предметов 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

68 
Техника выполнения серии поворотов на 

девяносто и сто восемьдесят градусов 
 1     

Поле для 

свободного 
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ввода1 

69 
Техника выполнения специальных 

упражнений: прыжки 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

70 
Техника выполнения прыжков через 

скакалку 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

71 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения гимнастических упражне-

ний для развития прыгучести 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

72 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения гимнастических упражне-

ний для развития ловкости 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

73 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения гимнастических упражне-

ний для развития устойчивости 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

74 

Составление комплекса и демонстрация 

выполнения упражнений с гимнастиче-

скими предметами для развития прыгу-

чести, устойчивости и ловкости 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

75 

Общеразвивающие, музыкаль-

но-сценические, ролевые игры с ис-

пользованием гимнастических предме-

тов 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

76 
Спортивные игры и эстафеты с исполь-

зованием гимнастических предметов 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

77 Техника выполнения бега вперед, назад,  1     Поле для 
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челночного бега для развития коорди-

нации и ловкости 

свободного 

ввода1 

78 
Бег на скорость (30 м) и подготовка к 

сдаче норм ГТО 
 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

79 

Составление комбинаций танцевальных 

шагов и элементов танцевальных дви-

жений 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

80 

Демонстрация комбинации упражнений 

с использованием танцевальных шагов и 

элементов 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

81 

Техника выполнения упражнений об-

щефизической подготовки на развитие 

силы мышц 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

82 

Техника выполнения упражнений об-

щефизической подготовки на развитие 

координационно-скоростных способно-

стей 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

83 

Техника выполнения упражнений на 

силу, гибкость, координацион-

но-скоростные способности по специа-

лизации вида спорта 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

84 
Проектная деятельность по подготовке 

личного выступления 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

85 
Проектная деятельность по подготовке 

группового упражнения 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 



380 

86 

Моделирование тестовых упражнений 

для определения динамики развития 

гибкости 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

87 

Моделирование тестовых упражнений 

для определения динамики развития 

координационно-скоростных способно-

стей 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

88 

Освоение и демонстрация техники 

формирования навыков плавания, ды-

хания в воде 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

89 
Освоение и демонстрация техники сти-

лей спортивного плавания 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

90 

Методика оценки изменений показате-

лей скорости при плавании на опреде-

ленное расстояние 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

91 
Техника выполнения упражнений для 

сдачи норм ГТО (по возрасту) 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

92 
Техника выполнения упражнений для 

сдачи нормативов на гибкость 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

93 
Туристические игры для тренировки 

координационных способностей 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

94 

Туристические игры для тренировки 

ловкости, точности, координации дви-

жений 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 
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95 

Игровое задание на продолжение 

маршрута туристического похода на 

карте местности 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

96 
Игровые задания по сбору рюкзака для 

туристического похода 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

97 Контрольно-тестовые упражнения  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

98 
Демонстрация группового 

показательного выступления 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

99 

Техника выполнения упражнений ГТО II 

ступени на координационно-скоростные 

способности: прыжок в длину с места 

толчком с двух ног 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

100 

Техника выполнения упражнений ГТО II 

ступени на координационно-скоростные 

способности: метание мяча в заданную 

плоскость 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

101 
Демонстрация навыков и умений со-

ревновательной деятельности 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

102 
Демонстрация навыков и умений в ито-

говых показательных упражнениях 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 102   0   13   
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 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Характеристика физической культуры, ее 

роли в общей культуре человека 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

2 
Задачи спорта и задачи физической 

культуры 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

3 
Важные навыки жизнедеятельности 

человека 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

4 Туристическая деятельность  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

5 
Строевые команды. Строевые 

упражнения 
 1   0    

Поле для 

свободного 

ввода1 

6 
Основные правила безопасного поведе-

ния на уроке физической культуры 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

7 

Направления физической культуры в 

классификации физических упражнений 

по признаку исторически сложившихся 

систем физического воспитания 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 
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8 
Классификация физических упражнений 

по целевому назначению 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

9 

Техника выполнения упражнений для 

тестирования результатов развития фи-

зических качеств и способностей 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

10 

Самостоятельные занятия общеразвива-

ющими и здоровьеформирующими фи-

зическими упражнениями: общая раз-

минка 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

11 

Самостоятельные занятия общеразвива-

ющими и здоровьеформирующими фи-

зическими упражнениями: партерная 

разминка 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

12 

Самостоятельные занятия общеразвива-

ющими и здоровьеформирующими фи-

зическими упражнениями: разминка у 

опоры 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

13 

Самостоятельные занятия общеразвива-

ющими и здоровьеформирующими фи-

зическими упражнениями: игры и игро-

вые задания 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

14 

Способы демонстрация полученных 

навыков и умений выполнения физиче-

ских упражнений 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

15 

Методы определения динамики развития 

гибкости и координационно-скоростных 

способностей 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 
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16 

Проектирование новых игр и игровых 

заданий, способов демонстрации полу-

ченных навыков и умений выполнения 

физических упражнений 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

17 

Моделирование комплексов упражнений 

на развитие гибкости и увеличения эла-

стичности мышц 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

18 

Моделирование комплексов упражнений 

на развитие координационно-скоростных 

способностей и меткости 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

19 
Моделирование комплексов упражнений 

на развитие моторики 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

20 

Моделирование комплексов упражнений 

на увеличение подвижности суставов, 

формирование стопы и осанки 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

21 
Моделирование комплексов упражнений 

на укрепление мышц тела 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

22 

Моделирование игр и игровых заданий с 

выполнением комплексов физических 

упражнений 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

23 
Туристическая деятельность: базовое 

снаряжение для похода 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

24 
Туристическая деятельность: составление 

маршрута, ориентирование на местности 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 
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25 

Типичные ошибки при выполнении спе-

циальных комплексов упражнений ос-

новной гимнастики 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

26 
Техника выполнения комплексов упраж-

нений на укрепление мышц спины 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

27 
Техника выполнения комплексов упраж-

нений на укрепление мышц ног 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

28 
Техника выполнения комплексов упраж-

нений на укрепление мышц рук 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

29 
Техника выполнения комплексов упраж-

нений на укрепление мышц живота 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

30 
Техника выполнения комплексов упраж-

нений на развитие гибкости позвоночника 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

31 

Техника выполнения комплексов упраж-

нений на развитие подвижности тазобед-

ренных суставов 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

32 

Техника выполнения комплексов упраж-

нений на развитие подвижности колен-

ных и голеностопных суставов 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

33 

Техника выполнения комплексов упраж-

нений на развитие эластичности мышц 

ног 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

34 Техника выполнения комплексов упраж-  1     Поле для 
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нений с гимнастическими предметами для 

развития координации 

свободного 

ввода1 

35 

Техника выполнения комплексов акро-

батических упражнений для развития 

координации 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

36 

Техника выполнения комплексов упраж-

нений с гимнастическими предметами для 

развития координации 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

37 
Техника выполнения комплексов танце-

вальных шагов для развития координации 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

38 
Проектирование правил новых ролевых 

спортивных эстафет 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

39 Участие в спортивных эстафетах по ролям  1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

40 

Универсальные умения по самостоя-

тельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий: 

утренняя гимнастика, тренировочные за-

нятия 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

41 

Техника выполнения строевого, поход-

ного шага, практика выполнения строе-

вых команд 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

42 
Составление комплекса базовых упраж-

нений гимнастики для общей разминки 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 
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43 

Демонстрация программы с базовыми 

упражнениями гимнастики для общей 

разминки 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

44 

Демонстрация универсальных умений 

при выполнении организующих упраж-

нений для групп 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

45 

Демонстрация универсальных умений 

при выполнении организующих упраж-

нений для групп при выполнении спор-

тивных упражнений 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

46 

Техника выполнения перемещений: пе-

рекаты, повороты, прыжки, танцевальные 

шаги 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

47 

Составление и демонстрация программ с 

базовыми упражнениями для физкуль-

тминуток на воздухе и в зале 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

48 
Моделирование комплексов упражнений 

общей гимнастики по видам разминки 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

49 
Типичные ошибки при выполнении 

спортивных и туристических упражнений 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

50 

Техника выполнения спортивных и ту-

ристических упражнений для укрепления 

отдельных мышечных групп 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

51 

Техника выполнения туристических фи-

зических упражнений. Игровые задания 

по туристической деятельности 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 
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52 
Жизненно важные навыки и умения на 

уроках физической культуры 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

53 
Практика наблюдения за динамикой раз-

вития физических качеств и способностей 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

54 

Проектирование индивидуальной обра-

зовательной траектории для эффектив-

ного развития физических качеств и спо-

собностей 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

55 

Составление комплексов утренней гим-

настики, физкультминуток по целевым 

задачам 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

56 
Техника выполнения комплексов 

перемещений 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

57 
Организация проведения спортивных 

ролевых игр 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

58 

Демонстрация универсальных умений 

управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

59 
Правила организации и проведения ту-

ристических игр 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

60 
Организация и проведение туристических 

игр 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 
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61 

Подготовка к демонстрации личных ре-

зультатов при выполнении игровых за-

даний 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

62 
Демонстрация личных результатов при 

выполнении игровых заданий 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

63 
Техника синхронного выполнения физи-

ческих упражнений 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

64 Выполнение упражнений под ритм и счет  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

65 
Техника взаимодействия и сотрудниче-

ства в группах 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

66 Виды стилей плавания  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

67 Техника удержания на воде  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

68 Техника дыхания при плавании  1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

69 
Техника выполнения комплексов имита-

ционных упражнений на суше 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

70 Техника выполнения комплексов специ-  1     Поле для 
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альных упражнений в воде свободного 

ввода1 

71 

Техника выполнения упражнений для 

освоения техники спортивных способов 

плавания 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

72 
Техника выполнения упражнений с ис-

пользованием, гимнастических палок 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

73 
Техника удержания скакалки при пере-

даче, вращении 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

74 
Техника удержания мяча при передаче, 

броске, ловле, вращении, перекатах 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

75 

Техника выполнения комплексов акро-

батических упражнений с гимнастиче-

ским предметом (мяч) 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

76 

Техника выполнения комплексов акро-

батических упражнений с гимнастиче-

ским предметом (скакалка) 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

77 
Демонстрация техники выполнения рав-

новесий, поворотов, прыжков 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

78 

Освоение универсальных умений по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании специальных физических 

упражнений 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

79 Техника выполнения акробатических  1     Поле для 
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упражнений свободного 

ввода1 

80 
Правила техники безопасности при вы-

полнении акробатических упражнений 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

81 

Освоение танцевальных шагов, выпол-

няемых индивидуально, парами, в груп-

пах 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

82 

Демонстрация техники танцевальных 

шагов, выполняемых индивидуально, 

парами, в группах 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

83 

Участие в соревновательной деятельно-

сти внутришкольных этапов различных 

соревнований, фестивалей, конкурсов, 

мастер-классов, открытых уроков с ис-

пользованием полученных навыков и 

умений, в контрольно-тестовых упраж-

нениях 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

84 
Выполнение тестовых упражнений ГТО II 

ступени 
 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

85 Сдача нормативов ГТО II ступени  1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

86 

Проектирование и демонстрация спор-

тивных игр, игровых заданий и спортив-

ных эстафет 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

87 Техника выполнения в ритм/на счѐт, на  1    1   Поле для 
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музыкальный такт упражнений, танце-

вальных движений 

свободного 

ввода1 

88 

Проектирование и демонстрация тури-

стических физических игр, игровых за-

даний. Приѐмы безопасной 

жизнедеятельности на природе 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

89 

Выполнение контрольно-тестовых 

упражнений для определения динамики 

развития гибкости 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

90 

Выполнение контрольно-тестовых 

упражнений для определения динамики 

развития координации 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

91 

Демонстрация контрольно-тестовых 

упражнений для определения динамики 

развития гибкости, координации 

 1    1   

Поле для 

свободного 

ввода1 

92 
Подготовка к демонстрации показатель-

ного выступления 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

93 

Подготовка к демонстрации показатель-

ного выступления в сотрудничестве с 

группой 

 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

94 
Демонстрация показательного 

выступления 
 1     

Поле для 

свободного 

ввода1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 94   0   14   
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Разговор 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 образо-

вания, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и сред-

него 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 цен-

ностного 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; 

 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 Рос-

сийской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 
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№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

4. 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). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методи-

ческих рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 

15.08.2022 № 03–1190. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образо-

вания» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

 

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 отно-

шения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренче-

скую 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 по-

вседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответ-

ственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учѐтом федеральных образо-

вательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это 

позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориен-

тировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребѐнка. 

Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 
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 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельно-

сти, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлечен-

ность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в те-

кущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 

(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, 

«День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники по воспи-

танию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 

«190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 

рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день 

психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной ра-

боты образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реали-

зацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. 

Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются 

нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности харак-

теризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объедине-

ния индивидуальных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодар-
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ность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах 

– единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаѐт, про-

должает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к 

старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: 

каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой 

обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей далѐких по-

колений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гор-

дости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается мно-

гогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, по-

мочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была рас-

пространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые вре-

мена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими де-

лами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. 

д.; 
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– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь дру-

гому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее 

делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние се-

мейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протя-

жении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное 

искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на 

чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону 

экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятель-

ность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу 

Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 

усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные 

ценности: 
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высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз бу-

дут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознан-

ному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, 

национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная образова-

тельная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и 

потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточ-

нить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается 

вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребѐнка – главная цель педагога. Личностных результатов, обуча-

ющихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной многообразной 

деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; 

устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая за-

нятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие пе-

дагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации про-

граммы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

 

 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответствен-

ность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. 

Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. Истори-

ческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе каче-

ства, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где Россия», 

«Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 



399 

способность любоваться природой, беречь еѐ — часть любви к Отчизне. Преемственность по-

колений 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 ребѐнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 

общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон страны», 

«Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. 

Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список мирового 

достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, 

Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица 

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», 

«Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, со-

зидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий (спец-

наз, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О 

гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно 

стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные 

династии. Зачем нужно учиться всѐ время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место 

в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно 

необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: благо-

творительность 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: мило-

сердие, 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 
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Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответ-

ственность 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 – здо-

ровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Но-

вого года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество 

(7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. Исто-

рия 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 учѐных, без которых невозможно представить 

современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприѐмник, ранцевый парашют, наркоз, 

искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Прояв-

ление интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять свои 

знания, участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое вирту-

альный мир и кто его создаѐт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интер-

нет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая эконо-

мика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отече-

ства — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Ро-

дине. 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 жен-

щине. 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 полѐт человека в космос – Ю. А. Гагарин; 

первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый длительный полѐт в космосе — 

Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это 

так красиво»). 
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 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 за-

работную 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 со-

ветских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели 

сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принуди-

тельной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концла-

герей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся 

(«День памяти»). 

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее процве-

тании. 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 По-

волжье 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 ребѐнку 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 учитель-

ского 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 поклоне-

ния предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, объеди-

нялись 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 един-

ства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 
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Историческая память: Пѐтр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в 

семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном 

хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, 

трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в 

семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного 

уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяй-

ственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Пони-

мание 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 ребѐнком всѐ время 

присутствует мама — человек, чьѐ сердце бьѐтся чаще и сильнее, чем у других людей («О вза-

имоотношениях 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 те-

атры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдаю-

щиеся 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»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и россий-

ской 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 
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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 сопережива-

ния, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям; выполнение нравствен-

но-этических норм поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной куль-

туре, 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, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным про-

фессиям. 

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 поиско-

во-исследовательской деятельности. 

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 нравствен-

но-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 уча-

стие 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 
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предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 

предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших школьни-

ков: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать, 

анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказы-

вания и тексты с учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к ко-

торым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на тер-

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

народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как пока-

зателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка; исполь-

зование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произве-

дений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; первона-

чальное 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 из-

влекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и се-

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

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; первона-

чальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о 

многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; сформи-

рованность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; первоначаль-

ные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых про-

фессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее зна-

чимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для 
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страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обя-

занностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и груп-

пировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отно-

шения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-следственных 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; фор-

мирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил без-

опасного 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 действо-

вать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравствен-

ного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; формиро-

вание умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, прояв-

лять готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оце-

ночного 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 отноше-

ния в семье, воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного вероисповеда-

ния; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоин-

ства, честного труда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять зна-

чение 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 ока-

зывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; знание обще-

принятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязан-

ностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности изобразительного ис-

кусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение характери-

зовать отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 
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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 сверст-

никами 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. 
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Тематическое планирование 

1–4 классы (1 час в неделю) 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности 

обучающихся 

1. День знаний 

 Наша страна предоставляет 

возможность каждому получить 

достойное образова-

ние. Обязательное образование в 

РФ 9 лет. 

Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению своих 

знаний. 

Участие в беседе: «Что дает обра-

зование человеку и обществу. 

Рассматривание репродукции 

картины Н. Богданова-Бельского «У 

дверей школы». Беседа по вопросам: 

«Что привело подростка к дверям 

школы? Что мешает ему учится? Все 

ли дети в царское время были гра-

мотными? 

Рассматривание репродукций кар-

тин о школе прошлых веков, сравне-

ние с современной школой. Например: 

В. Маковский «В сельской школе»; Н. 

Богданов-Бельский «Сельская школа», 

«Устный счет. Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская школа»; А. Мак-

симов «Книжное научение»; А. Мо-

розов «Сельская школа» (на выбор) 

Просмотр видеоматериалов о 

МГУ имени Ломоносова и о Смоль-

ном институте. 

Участие в викторине «Своя игра»: 

задай вопрос одноклассникам 

2. Там, где Россия 

 Историческая память народа и 

каждого человека 

Героическое  про-

шлое России: преемственность 

поколений в проявлении любви к 

Родине, готовности защищать 

родную землю. 

Просмотр видео: памятник совет-

скому солдату в Берлине. Обсужде-

ние: почему был поставлен этот па-

мятник? О чем думал Н. Масалов, 

спасая немецкую девочку? Какое 

значение для жизни народов Европы 

имела победа Советского Союза над 

фашистской Германией? 

Дискуссия: С чего начинается по-

нимание Родины, как проявляется 

любовь к Родине. 

Интерактивное задание: партизан-

ское движение двух Отечественных 

войн: 1812 и 1941-45 гг. – преем-

ственность поколений. Организаторы 

партизанского движения Д. Давыдов 

и. С. Ковпак, Д. Медведев, П. 

Вершигора (на выбор). 

3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 
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 Проявление чувства любви к 

Родине советской молодежью. 

Юные защитники родной страны 

– герои Советского Союза. Зоя. 

Космодемьянская – первая жен-

щина – герой Советского Союза. 

Качества героини: самопожерт-

вование, готовность отдать жизнь 

за свободу Родины 

Рассматривание и описание

 героини картины худож-

ника Дм. Мочальского «Портрет Зои». 

Воображаемая ситуация: киноте-

атр «Колизей», призывной пункт, 

набора в диверсионную школу Об-

суждение: зачем Зоя хотела поступить 

в диверсионную школу? Какими ка-

чествами должны были обладать лю-

ди, работавшие в тылу врага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по 

материалам музея в Петрищеве. Ин-

терактивное задание: События ВОВ – 

юные защитники Родины – 

герои Советского Союза – последова-

тели Зои 

4. Избирательная система России (1час) 

 Что такое избирательная си-

стема, какое значение имеют вы-

боры для жизни государства, об-

щества и каждого его члена; право 

гражданина избирать и быть из-

бранным 

Свободные выборы отражают 

демократизм и справедливость 

российского государства, обеспе-

чивают достойное будущее обще-

ства и каждого его члена. 

Принципы избирательной си-

стемы в нашей стране: 

демократизм, справедливость, 

всеобщность, личное участие. 

Рассматривание иллюстративного 

материала. Диалог: «О чем рассказы-

вают фотографии? Для чего создаются 

избирательные участки?». 

Работа с иллюстративным мате-

риалом (детские рисунки о вы-

борах): 

«Как мы понимаем суждение: «Голосуй 

за свое будущее!». 

Диалог: «Кого избирают депутатом 

Государственной думы? Знаменитые 

депутаты Государственной Думы 

(спортсмены, учителя, космонавты, 

актеры и др.)». Рассказ учителя о дея-

тельности Думы. 

Интерактивное задание. Вообра-

жаемая ситуация: «Если бы я был де-

путатом? О чем бы я заботился?». 

Рассказы-суждения, предложения 

участников занятия. 

Интерактивное задание 3. 

Воображаемая ситуация: предста-

вим, что мы - члены избирательной 

комиссии. Как мы готовим избира-

тельный участок ко дню выборов? 

(работа с иллюстративным материа-

лом и видео). Как мы встретим 

человека, который впервые пришел 

голосовать? 

5. День учителя (советники по воспитанию) 

 В разные исторические вре-

мена труд учителя уважаем, со-

циально значим, оказывает влия-

Народные школы в России - про-

смотр и обсуждение видеоматериалов. 

Виртуальная экскурсия в Ясную 
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ние на развитие образования 

членов общества. 

Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. Тол-

стого. Почему великий писатель

 открыл для кре-

стьянских детей школу. Особен-

ности учения и общения школь-

ников со своими учителями и 

между собой. Книги-учебники для 

обучения детей чтению 

Поляну: дом Л.Н. Толстого, дерево 

бедных, колокол. 

Интерактивное задание: «Как 

Толстой проводил с учениками время, 

чем с ними занимался? (рассматрива-

ние фотоматериалов). 

Выставка рисунков «Буква для 

первого предложения сказки Л.Н. 

Толстого» (о своих рисунках расска-

зывают их авторы). 

6. О взаимоотношениях в коллективе 

 Школьный класс - учебный 

коллектив. Ответственность за 

успешность каждого ученика, по-

мощь, поддержка и взаимовыруч-

ка – качества членов коллектива. 

Роли в коллективе: умение руко-

водить и подчиняться. Воспита-

ние в себе умения сдерживаться, 

справляться с обидами, снимать 

конфликты. Детский телефон 

доверия 

Рассматривание выставки фото-

графий класса «Мы вместе: что мы 

умеем?» 

Интерактивное задание: работа с 

пословицами о ценности коллектива: 

восстановление пословицы, объясне-

ние е значения. Например: «В кол-

лективе чужой работы не бывает», 

«Один и камень не поднимет, а миром 

– город передвинут»; «Согласие и лад 

– для общего дела – клад», «В одиноч-

ку не одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с оби-

дой?» 

Ролевая игра: «Выбираем команди-

ра для предстоящей работы» 

7. По ту сторону экрана 

 Российскому кинематографу 

– 115 лет. Рождение «Великого 

немого» в России. Что такое ки-

ностудия? Кто и как снимает ки-

нофильмы? 

Первые звуковые фильмы, 

которые знают и любят все: 

«Путевка в жизнь» (режиссер 

Н. Экк), «Чапаев» (режиссеры – 

братья Васильевы), 

Какие бывают кинофильмы: 

документальные, художествен-

ные. Любимые детские кино-

фильмы. Музыка в кино 

Слушание песни «Веселые качели» 

из кинофильма «Приключения Элек-

троника» (композитор Е. Крылатов). 

Виртуальная экскурсия по кино-

студии «Союзмультфильм». Ролевая 

игра: «Расскажи о себе. Чем ты зани-

маешься?» (ответы детей от первого 

лица на вопросы: «Чем занимается 

режиссер? А оператор? А костюмер? 

А звукооператор? А композитор? 

Интерактивное задание: просмотр 

отрывков из документальных филь-

мов, определение их темы, объяснение 

назначение: почему фильм называется 

документальным? Чем он отличается 

от художественного? 

Рассказы детей: «Мой любимый 

детский фильм» 

8. День спецназа 

 28 октября – День подразде-

лений специального назначения. 

Видеоматериалы: будни подраз-

делений спецназа». Беседа: «Важна ли 
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Страна гордится важной работой 

бойцов спецназа. Деятельность 

подразделений спецназа: поимка 

особо опасных преступников, 

террористов, освобождение за-

ложников, различные 

 поисково-спасательные ра-

боты; 

Обеспечение международных 

мероприятий (олимпиад, сорев-

нований, встреч руководителей 

Деятельность известных 

спецподразделений: 

«Альфа», - борьба с террори-

стами, освобождение заложников, 

поиск особо опасных преступни-

ков 

«Дельфин» – спецотряды 

морской пехоты – борьба с под-

водными диверсантами 

«Град» – борьба с террори-

стами, освобождение заложников 

Способности и особые каче-

ства      бойцов      спецназа: 

Физические (сила, ловкость, 

быстрота), волевые (выносли-

вость, терпеливость, сдержан-

ность, 

наблюдательность), умение 

пользоваться разными видами 

оружия 

работа спецназа?», «Почему нужно 

бороться с террористами, захватчи-

ками заложников, охранять важные 

мероприятия или объекты? 

Интерактивное задание: соединить 

физкультурное упражнения с нормой 

его выполнения при поступлении в 

спецназ. Например, бег на 3 км (10 

мин.30сек); подтягивание на пере-

кладине (25 раз); отжимание от пола 

(90 раз). 

Ролевая игра: роли – боец «Аль-

фы», боец «Дельфина», боец «Града». 

Они читают о своей деятельности, 

показывают иллюстрации. 

Интерактивное задание: выбери 

фото и расскажи, в каком подразде-

ление спецназа ты хотел бы служить. 

Коллективное создание плаката - 

аппликации «День спецназа» 

9. День народного единства 

 История рождения праздника. 

Минин и Пожарский 

– герои, создавшие народное 

ополчение для борьбы с инозем-

ными захватчиками. Преем-

ственность поколений: народ 

объединяется, когда Родине гро-

зит опасность. Чувство гордости 

за подвиги граждан земли русской 

в 1612 году и в 1941-1945 г. 

Рассматривание памятника Ми-

нину и Пожарскому на Красной пло-

щади в Москве. Оценка надписи на 

памятнике: «Гражданину Минину и 

князю Пожарскому – благодарная 

Россия». 

Диалог: вспомним значение слова 

«ополчение». Сравним две иллю-

страции: ополчение 1612 года мос-

ковское ополчение 1941 года. Беседа: 

«Кто шел в ополчение?» 

Обсуждение значения пословицы: 

«Если народ един, он непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись 

на призыв Минина? 

Рассматривание картины худож-

ника А. Кившенко «Воззвание Козьмы 

Минина к нижегородцам». 

Интерактивное задание: на основе 

рассматривания иллюстраций о по-
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двигах А. Матросова (картина ху-

дожника В. Памфилова «Подвиг 

Матросова»), Н. Гастелло (картина 

художника В. Шестакова «Подвиг 

Н. Гастелло) составить портрет героя. 

Творческое задание: закончите 

плакат-аппликацию «День народного 

единства» 

10. Россия – взгляд в будущее 

 Цифровая экономика – это 

деятельность, в основе которой 

лежит работа с цифровыми тех-

нологиями (интернет- экономика, 

электронная экономика). Что та-

кое «умный город»: «умное 

освещение», 

«умный общественный 

транспорт», противопожарные 

датчики. Какое значение имеет 

использование цифровой эконо-

мики?   

 Механизмы цифровой эко-

номики: роботы (устройства, по-

вторяющие действия человека по 

заданной программе); искус-

ственный интеллект (способность 

компьютера учиться у человека 

выполнять предложенные зада-

ния) 

Просмотр и обсуждение видео: 

«Компьютер в нашей жизни». Беседа: 

«Можно ли сегодня прожить без 

компьютера? Что умеет компьютер? 

Какие профессии заменил сегодня 

компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение 

фотографий с рисунками, который 

сделал искусственный интеллект. 

Обсуждение: чем похожи изображе-

ния, сделанные человеком и компью-

тером; в чем разница между ними. 

Воображаемая ситуация: путеше-

ствие по «умному городу». 

Интерактивное задание: разрабо-

тать задания для робота, используя 

предложенные рисунки 

11. День матери 

 Мать, мама – самый дорогой и 

близкий человек на свете. С дав-

них времен мать и дитя – олице-

творение нежности, любви, 

привязанности. Мадонна 

– мать Иисуса Христа – во-

площение любви к своему ребен-

ку. История создания картины    

Леонардо-да    Винчи 

«Мадонна Литта». 

Нравственная истина и цен-

ность: «У матери чужих детей не 

бывает»: защита, помощь, вни-

мание со стороны матерей детям 

других матерей (примеры ВОВ) 

Слушание песни «О маме» из ки-

нофильма «Мама» (или другой по 

выбору). Беседа: «Почему мама для 

ребенка самый близкий человек?» 

Рассматривание репродукции 

картины Леонардо да Винчи» «Ма-

донна Литта: «Какие чувства испы-

тывает Мадонна, глядя на своего Сы-

на? Какими словами можно описать 

взгляд Матери на Иисуса?» 

Дискуссия «Верно ли суждение «У 

матери чужих детей не бывает»? 

Рассматривание репродукции ху-

дожника Б. Неменского «Мать». Бе-

седа по вопросам: «Что можно рас-

сказать о женщине, которая охраняет 

сон солдат, освобождавших ее село? 

Можно предположить, что она думает 

о своих детях-солдатах?» 

Многодетные семьи с приемными 

детьми в ВОВ (например, семья Де-
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ревских усыновила 20 детей, в том 

числе 17 из блокадного Ленинграда).  

Наша выставка: поздравительные 

открытки и плакаты «Ко дню матери» 

12. Что такое Родина? 

 Родина – это страна, государ-

ство, в котором живет человек, 

гражданин этого государства. 

Здесь прошло детство, юность, 

человек вступил в самостоятель-

ную трудовую жизнь. Что значит 

«любить Родину, служить Ро-

дине»? 

Роль нашей страны в совре-

менном мире. 

Значение российской культу-

ры для всего мира. Уникальные 

объекты природы и социума, во-

шедшие в список ЮНЕСКО 

Слушание (исполнение) песни «С 

чего начинается Родина?». 

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» 

(оценка высказываний великих людей 

о Родине и суждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай 

объект». Восприятие фото, узнавание, 

называние: Уникальные объекты 

природы России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО. Уникальные культурные 

объекты России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО. 

Интерактивное задание: переведем 

названия книг наших великих поэтов и 

писателей, напечатанных за рубежом 

(Пушкина, Толстого, Чехова) 

Выставка рисунков детей «Наша 

Родина, как я ее вижу». Дети расска-

зывают о своих рисунках 

13. Мы вместе. 

 Историческая  память 

проявляется в том, что новое по-

коление людей стремится воспи-

тать в себе качества, которые от-

ражают нравственные ценности 

предыдущих поколений. Напри-

мер, ценности добра, заботы, от-

ветственности за жизнь, здоровье 

и благополучие ближних: 

«накорми голодного, напои жаж-

дущего, одеть нагого, навестить 

больного – будь милосерден». 

Благотворительные организа-

ции в современной России 

(«Например, «Подари жизнь») 

Эвристическая беседа: «Что такое 

преемственность поколений? Что пе-

реходит из поколения в поколение? 

Что значит выражение «всем миром»? 

Интерактивное задание: «Обсуж-

дение ситуаций по сюжетам картин К. 

Юона «Постройка дома», В. Бакшеева 

«За обедом», А. Корин «Трапеза»: 

«Что хотели художники рассказать 

зрителям этими сюжетами? 

Работа с иллюстрацией и видео-

материалами: «Традиции трудового 

воспитания детей у разных народов»: 

рассматривание и оценка сюжетов 

картин А. Пластова «Жатва», В. Ма-

ковского «Пастушки», И. Прянишни-

кова «Ребятишки-рыбачки», И. 

Шишкин «Косцы», Н. Пиманенко 

«Вечереет», А. Чикачев «Охотники на 

привале», «Рыбалка» (на выбор). 

Просмотр и обсуждение видео-

фильма о благотворительном фонде 

«Подари жизнь». Беседа: «Как мы 

можем помочь больным детям?» 

14. Главный закон страны 
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 Конституция – главный закон 

страны. 

Права гражданина РФ: свобода 

вероисповедования, право на 

участие в управлении делами 

государства; право избирать и 

быть избранным; 

право на участие культурной 

жизни общества (доступ к куль-

турным ценностям) 

Обязанность гражданина РФ 

как установленные законом пра-

вила, которые должен выполнять 

каждый гражданин 

Обязанности школьника. 

Рассматривание обложки и стра-

ницы Конституции РФ. Беседа: «По-

чему Конституцию называют главным 

законом государства? 

Дискуссия: «Может ли общество 

жить без правил, которые являются 

правами и обязанностями каждого 

человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, 

какие права гражданина записаны в 

главном законе РФ? 

Работа с иллюстративным

 материалом: познакомимся с 

другими правами гражданина РФ (в 

соответствии с программным содер-

жанием) 

Эвристическая беседа: Что такое 

обязанность? 

«Когда возникли обязанности 

члена общества?». Рассматривание 

иллюстраций и обсуждение рассказа 

учителя «Как берегли огонь в перво-

бытном обществе?»: Почему наказы-

вали дежурного, если он ночью у ко-

стра засыпал? 

Интерактивное задание: выберем 

суждения, которые рассказывают об 

обязанностях школьника. 

15. Герои нашего времени 

 Качества героя – человека, 

ценою собственной жизни и здо-

ровья, спасающего других: сме-

лость, самопожертвование, от-

ветственность за судьбу других, 

отсутствие чувства страха. Герои 

военных времен. Герои мирного 

времени 

Проявление уважения к геро-

ям, стремление воспитывать у 

себя волевые качества: смелость, 

решительность, стремление 

прийти на помощь 

Рассматривание памятников ге-

роям мирного времени. Например, 

памятник пожарным и спасателям 

(Новосибирск); памятник героям, по-

гибшим, спасая детей (Севастополь), 

памятник морякам-подводникам, по-

гибшим в мирное время (Курск), па-

мятник пожарным и спасателям МЧС 

(Тверь) – на выбор. Беседа: Почему 

героям принято ставить памятники? О 

чем они должны напоминать? 

Составление классной книги па-

мяти: чтение детьми кратких расска-

зов-напоминаний о героях Великой 

Отечественной войны. Например, 

И.А. Покрышкин (трижды герой Со-

ветского Союза), И. Кожедуб (трижды 

герой Советского Союза; К. Евстиг-

неев (дважды герой Советского Сою-

за), А. Матросов, Т. Фрунзе, В. Гри-

зодубова, В. Талалихин (на выбор). 

Интерактивное задание: на основе 

видеоматериалов составить список 
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героев, совершавших подвиги при 

исполнении служебного долга 

(например, С. Солнечников, Д. Ма-

ковкин, М. Малинников, Ю. Ануфри-

ева К. Парикожа А. Логвинов Д. 

Максудов – на выбор) и список героев 

– простых граждан, пришедшим на 

помощь (например, В. Грушин, А. 

Продовиков, К. Щеголев, Игорь Няч, 

Артем Потехин). 

Воображаемая ситуация: предста-

вим, что мы находимся около памят-

ника героям мирного времени. Какие 

цветы мы возложим к памятнику, что 

напишем на ленточке? 

16. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 

 История возникновения но-

вогоднего праздника в России. 

Участие детей в подготовке и 

встрече Нового года. Традиции 

Новогоднего праздника в разных 

странах мира: Швеции, Франции, 

Испания, Китай, Япония – (по 

выбору) 

Эвристическая беседа: «Как мы 

украсим наш класс к Новому году? 

Что сделаем своими руками? Как по-

здравим детей детского сада (детского 

дома) с Новым годом? 

Виртуальная экскурсия в музей 

новогодней игрушки (г. Клин). 

Интерактивное задание: составле-

ние коротких историй о традиции 

встречи Нового года в странах мира 

17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 

 Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник России, создатель 

первого печатного учебника для 

обучения детей славянской пись-

менности. Трудности, с которыми 

пришлось встретиться первопе-

чатнику. Особенности построения 

«Азбуки», правила, которые изу-

чали дети в 16 веке 

Чтение и оценка слов Федорова, 

которыми он приветствует ученика: 

«…Если мои труды окажутся до-

стойными вашей милости, примите их 

с любовью. А я готов трудиться и над 

другими угодными вам книгами, 

Интерактивное задание: используя 

высказывания И. Федорова, составить 

портрет первопечатника: каким он 

был, к чему стремился, какие желания 

были у него главными. «Помощи 

прося и поклоны творя, к коленям 

припадая и простираясь перед ними на 

земле; капающими из глубины сердца 

слезами моими ноги их я омывал»; 

«скорби и беды перенесу», лишь бы 

продолжать начатое дело. 

Рассматривание страниц «Азбуки», 

определение правил, которые изучали 

дети, чтобы овладеть грамотой. Бесе-

да: «Можно ли назвать И. Федорова 

педагогом? Знал ли он, как нужно 

учить детей грамоте? 

Воображаемая ситуация: если бы 
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вы жили в XVI веке и встретили бы И. 

Федорова, чтобы вы ему сказали? 

18. Налоговая грамотность 

 Появление налогов связано с 

возникновением государства: это 

были средства для содержания 

органов власти, армии, чиновни-

ков. Ни одно государство не мо-

жет обойтись без налогов, это – 

основа бюджета страны, основной 

источник дохода. Коллективные 

потребности в государстве. 

Интерактивное задание: на основе 

анализа иллюстративного материала 

сформулировать ответ на вопрос «Что 

такое коллективные потребности в 

государстве?» 

Дискуссия: «Может ли человек 

отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязан-

ность гражданина?» 

Интерактивное задание: если че-

ловек получает зарплату 8 000 руб., а 

налог составляет восьмую часть, то 

сколько рублей будет его налог? 

Дискуссия: «Может ли человек 

отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязан-

ность гражданина?» 

19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 

 Блокада Ленинграда: 900 

страшных дней: холод, голод, от-

сутствие электричества, еже-

дневные обстрелы. 

Жизнь в Ленинграде продол-

жалась: работал военный завод, 

убирали снег с улиц; по радио шли 

передачи «Говорит Ленинград»; 

работали школы и дети учились. 

Дорога жизни, кабель жизни; 

эвакуация детей.  По-

сильная помощь детей взрослым: 

уход за ранеными, дежурство на 

крыше. Под грохот канонады 

продолжалась культурная жизнь 

блокадного Ленинграда: работала 

филармония, блокадный театр, в 

музеях проводились экскурсии, 

печатались газеты и книги, рабо-

тали выставки картин ленинград-

ских художников. 

Январь 1944 г – снятие 

блокады 

Просмотр видеофильма «Салют в 

Ленинграде в честь прорыва блока-

ды». Беседа: почему ленинградцы 

плачут во время салюта? 

Работа с фотографиями: оценка 

эпизодов жизни в блокадном городе: 

дорога жизни, кабель жизни, наведе-

ние порядка на улице. 

Рассматривание репродукции 

картины художника С. Боим «Ладога – 

дорога жизни». Беседа по вопросам: 

Кто сидит в грузовике? Куда везут 

детей? Какая стоит погода? Чем занят 

солдат с красным флажком? 

Эвристическая беседа: оценка от-

рывков из дневника мальчика Саши 

(12 лет), что работал поваренком в 

заводской столовой. 

Рассказ учителя о радиопередаче 

«Говорит Ленинград», чтение стихов 

Ольги Берггольц. 

Рассматривание фотографий: как 

учились дети, чем примечателен 

учебный класс; помощь детей взрос-

лым (работа в госпитале, дежурство на 

крышах). 

Интерактивное задание: о чем мо-

гут рассказать афиши? (описание 

фактов о культурной жизни блокад-

ного Ленинграда) 
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Просмотр видео (отрывка): опе-

рация «Искра». Прорыв блокады Ле-

нинграда: как это было? 

20. Союзники России 

 Союзники современной 

России. Договор о коллективной 

безопасности – объединение гос-

ударств, которые совместно бо-

рются с терроризмом. 

Научное сотрудничество Рос-

сии с Белоруссией, Китаем, Ин-

дией, Кубой. 

Экономическое сотрудниче-

ство государств с Россией: Китай, 

Турция, Белоруссия, Сирия. 

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: спортивные 

соревнования, художественные 

выставки, фестивали и конкурсы, 

выступления театров 

Просмотр видео: подписание

 главами государств дого-

вора о сотрудничестве (В.В. Путин и 

А.Г. Лукашенко) 

Интерактивное задание: подберем 

антонимы и синонимы к слову союз-

ник. Сформулируем суждение: кто 

такой союзник. 

Рассказ учителя: что такое научное 

сотрудничество? 

Интерактивное задание: на основе 

иллюстраций описать товары, которые 

получает Россия из стран (Китай, Бе-

лоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: парао-

лимпийские соревнования; художе-

ственные выставки, выступления 

Большого театра за рубежом. 

Интерактивное задание: восста-

новим пословицу.  

Например, «В одиночку — слабы, 

вместе — сильны». «Где большинство, 

там и сила». 

21. Менделеев. 190 лет со дня рождения 

 Роль научных открытий в 

жизни и развитии общества и че-

ловека. Д.И. Менделеев – великий 

химик, физик, метеоролог. 

 Исследование ученым 

свойств веществ, атмосферы 

Земли, создание бездымного по-

роха. 

«Хобби» Менделеева: «чемо-

данных дел мастер», шахматист, 

художник (создатель новых кра-

сок) 

Интерактивное задание: «Нужно 

проверить, потонет ли в воде данный 

предмет? С чего нужно начать? 

Выберите правильный ответ: 

спросить у взрослых; высказать 

предположение; посмотреть ответ в 

Интернете. 

Дискуссия: объясним суждение, 

высказанное Менделеевым – «Знать – 

значит предсказывать» 

Работа с репродукциями картин: И. 

Репин «Д.И. Менделеев»; Н. Яро-

шенко «Д.И. Менделеев», В. Пет-

ров-Гринев «Портрет Д.И. Менделее-

ва (по выбору). Беседа: каким изоб-

ражен Дмитрий Иванович? Какая об-

становка его окружает? Можно ли 

представить, о чем думает ученый? 

Работа с иллюстрациями и текстом. 

Тема: «Менделеев – полет на воз-

душном шаре». Беседа: «С какой це-

лью создал ученый воздушный шар 

(стратостат)? 
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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 

 Первопроходцами называют 

людей, которые открывают, изу-

чают и описывают новые терри-

тории Земли, а также космос; 

первыми делают важные научные 

открытия. Это – мореплава-

тели, землепроходцы, первоот-

крыватели космоса, изобретатели, 

ученые-медики 

Проявление интереса и ува-

жения к личности 

первооткрывателя, его чертам 

характера: целеустремленности, 

смелости, упорству 

Воображаемая ситуация: ролевая 

игра «Рассказывают моряки кораблей 

«Нева» и «Надежда» (дети читают 

или рассказывают об отдельных со-

бытиях кругосветного путешествия 

Ю. Лисянского и И. Крузенштерна). 

Например, когда проходило путеше-

ствие, сколько оно длилось; в каких 

странах побывали моряки; праздник 

Нептуна; встреча с аборигенами. 

Интерактивное задание: на основе 

иллюстраций и текста к ним составить 

рассказ о путешествии Мик-

лухо-Маклая. 

Викторина (на основе иллюстра-

ций): «Знаешь ли ты?»: Кто открыл 

радио? Кто первым вышел в открытый 

космос? Кем был Пирогов? Кем был 

Склифосовский? 

Рассматривание и описание героя 

картины художника М. Нестерова 

«Портрет хирурга С. Юдина». Во-

просы для обсуждения: каким изоб-

ражен хирург? Почему центром кар-

тины является рука врача? Какие ка-

чества героя отразил художник? 

Заполним таблицу: каких мы знаем 

первооткрывателей – мореплавателей, 

землепроходцев, космонавтов, ученых 

23. День защитника Отечества 

 Благодарность армии за мир-

ную жизнь, за проявление патри-

отических чувств, защиту Роди-

ны, охрану ее рубежей. Преем-

ственность поколений. 

Страницы истории рос-

сийской армии. «В жизни всегда 

есть место подвигу». Герои 

России мирного времени 

Слушание песни из кинофильма 

«Офицеры» и просмотр соответ-

ствующего отрывка из фильма Ком-

ментарий детей: вызвало ли волнение 

эта песня и эти кинокадры? 

Беседа: о каких качествах солдат и 

офицеров советской армии говорится 

в песне? 

Просмотр видео (фотографий): 

оборона Москвы, Сталинградская 
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битва, Курское танковое сражение, 

парад Победы на Красной площади 

(по выбору). 

Беседа: что принесла победа в ВОВ 

нашей стране и миру? Какие чувства 

испытывают люди разных поколений, 

освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: ми-

ни-рассказы детей на основе иллю-

страций на тему «О героях мирного 

времени». Например: О. Федора, С. 

Бурнаев, А. Логвинов, С. Солнечников 

(по выбору). Дискуссия: «Думали ли 

герои, совершая подвиги, о каких-то 

наградах для себя? Назовем качества 

героев». 

Создадим плакат к Дню защитника 

Отечества. Какие слова напишем, как 

благодарность нашей армии за их 

службу? 

24. Как найти свое место в обществе? 

 Школьная жизнь – подготовка 

к взрослой жизни в обществе. 

Качества члена детского об-

щества, которые помогают найти 

свое место в жизни. 

Знаешь ли ты себя: что ты хо-

чешь, о чем мечтаешь, к чему 

стремишься, что для этого дела-

ешь 

Просмотр видео: спортивные вы-

ступления детей (художественная 

гимнастика, спортивные танцы, син-

хронное плавание – по выбору) 

Беседа: какие качества членов 

спортивного коллектива помогают им 

достичь слаженности и красоты дви-

жений? 

Интерактивное задание: нужно 

написать на листочке свое желание, 

листочек не подписывать. Сложим 

желания в чудесный мешочек, все 

перемешаем, а теперь оценим, какие 

из желаний относятся наши ученики 

только к себе, а какие – ко всему 

классу. Много ли в нашем обществе 

эгоистов или большинство имеет же-

лания, касающиеся благополучия 

других 

Работа с иллюстративным мате-

риалом: что главное в жизни этих де-

тей 

– «я хочу, это - мне» или «я могу и 

должен, это – для всех»? Кто из этих 

детей проявляет эгоизм? Кто – рав-

ноправный член семейного коллекти-

ва? 

Интерактивное задание: проана-

лизируй пословицы и поговорки. Ка-

кие качества характеризуют коллек-

тив: соотнеси слово-качество с соот-
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ветствующей пословицей. 

«С ремеслом спеши дружить — в 

коллективе легче жить» (трудовые 

умения); «Веника не переломишь, а по 

пруту весь веник переломаешь» (со-

гласованность, дружба); «Что одному 

трудно, то сообща легко» (взаимопо-

мощь). «Без актива нет коллектива» 

(умение подчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества 

нужно воспитывать в себе, чтобы в 

обществе жить в мире и согласии? 

25. Всемирный фестиваль молодежи 

 Фестиваль молодежи и сту-

дентов проходит под лозунгом «За 

мир, дружбу, солидарность и 

справедливость!». История рож-

дения Фестивалей. 

Фестиваль – это возможность 

молодых людей общаться: поде-

литься своими планами на буду-

щее, рассказать о своей стране, о 

работе или учебе. На Фестивале

 проводятся различные ме-

роприятия, собрания, диспуты, 

дружеские соревнования, кон-

церты. Россия принимает гостей 

со всего мира дружелюбно и 

гостеприимно 

Слушание гимна фестиваля моло-

дежи и студентов 2017 года. Беседа: О 

каких идеях Фестиваля говорится в его 

гимне? (Мы открыты всему. Дружба, 

мир, солидарность. Молодежь – со-

здатели новой истории). 

Рассказ учителя: история рождения 

Фестивалей: первый (1947, Прага), 

второй (1957, Москва, последний 

(2017, Сочи). 

Программа Фестиваля: 1) Образо-

вательная программа – «Россия в со-

ветское время», «День Африки», 

«День Азии и Океании», «День Ев-

ропы», «Неграмотность в мире и 

борьба с ней». 2) Культурная про-

грамма – «Джазовый фестиваль», 

«Музыка будущего», «Танцевальная 

академия»; 3) Спортивная программа 

– футбол, теннис, фигурное катание, 

шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образо-

вательный центр «Сириус» (работа с 

иллюстративным материалом): что 

увидят здесь гости Фестиваля. Беседа: 

Для каких ребят создана школа «Си-

риус»? Чем учатся дети. Если бы ты 

был учеником этой школы, какое бы 

выбрал направление образования: 

Спорт? Науку? Искусство? 

Просмотр и оценка видео: что го-

ворят о России и россиянах зарубеж-

ные гости Фестиваля (2017 г)? 

Изменилось ли отношение молодых 

людей разных стран о России? 

26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 

 Гражданской авиации России 

100 лет. Значение авиации для 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возни-
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жизни общества и каждого чело-

века. 

Мечта человека летать вопло-

тилась в сказках, легендах, лето-

писях. Мечта стать летчиком, 

покорить воздушное простран-

ство свойственно как мужчинам, 

так и женщинам разного возраста. 

Первый самолет гражданской 

авиации в России. Типы 

современных самолетов 

кает, когда вы смотрите, как в воздух 

поднимается самолет? летали ли вы на 

самолете? Ваши ощущения (страшно, 

удивительно, радостно, удивительно). 

Рассматривание репродукции 

картины А. Дейнеко «Полет сквозь 

время». Беседа: «Можно предполо-

жить, что на картине изображена се-

мья – летчик и два его сына? Кем хотят 

стать мальчишки? Кто их «заразил» 

интересом к небу и полетам? Будут ли 

мальчишки летчиками? 

Рассматривание картины А. Дей-

неко «Никитка – первый русский ле-

тун». Чтение учителем отрывка из 

легенды: «Смерд Никитка, боярского 

сына Лупатова холоп», якобы сма-

стерил себе из дерева и кожи крылья и 

даже с успехом летал на них». 

Рассказ учителя: «Первый граж-

данский самолет АНТ-9 (руководи-

тель А. Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI 

века» России»: знакомимся с новыми 

типами российских самолетов граж-

данской авиации. Задание: сравните 

современные самолеты с первым 

гражданским самолетом АНТ-9 

27. Крым – дорога домой 

 Крым на карте России. Исто-

рия присоединения 

Крыма к России. Крым – гу-

берния России с 1783 года, когда у 

Белой скалы крымчане принесли 

присягу на верность России и ее 

императрице Екатерине Великой. 

Крым всегда оставался свободной 

частью России: было сохранено 

другое вероисповедание, знати 

присваивался титул дворянский 

титул. Россия построила Сева-

стополь - крупнейший порт Кры-

ма. 

Как живет сегодня Крым: 

Крымский мост, трасса Таврида, 

благоустройство городов, вос-

становление сельского хозяйства, 

народной культуры 

Просмотр видео: Крым на карте 

России. Вид Крыма с высоты птичьего 

полета. Беседа: Опишите, как выгля-

дит полуостров Крым с высоты пти-

чьего полета. 

Рассматривание   иллюстраций    

и    обсуждение    рассказа    учи-

теля: 

«Присоединение Крыма к России в 

1783 году. 

Просмотр видео: Севастополь – 

крупнейший город Крыма, постро-

енный при Екатерине Великой. 

Работа с иллюстрациями: досто-

примечательности Севастополя. Вир-

туальная экскурсия: проедем по 

Крымскому мосту. 

Воображаемая ситуация: мы на 

уроке в начальной школе – Урок без-

опасности. Беседа: чему учатся дети 

на уроке безопасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы 

крымских татар. Беседа: подберем 
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слова для оценки искусства татарского 

народа 

28. Россия – здоровая держава 

 Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. Правила 

здорового образа жизни. 

Российское государство 

заботится о том, чтобы все граж-

дане были здоровы, а Россия все-

гда называли здоровой державой. 

В России строятся стадионы, 

детские спортивные школы и 

центры, бассейны. Россия – 

мировая спортивная держава 

Интерактивное задание: оценим 

пословицы и поговорки, сформули-

руем правила здорового образа жизни. 

Например, пословицы и поговорки: 

«Двигайся больше — проживешь 

дольше»; «Лучше лекарства от хвори 

нет, делай зарядку до старости лет»; 

«Кто курит табак, тот сам себе враг»; 

«Чтоб больным не лежать, нужно 

спорт уважать», «Кто излишне пол-

неет, тот стареет», «Тот, кто закаля-

ется, здоровьем наполняется» (на вы-

бор) 

Интерактивное задание: нужно 

разложить иллюстрации на две груп-

пы: 

1) Полезно для здоровья; 2) Вредно 

для здоровья. 

Интерактивное задание: на тему 

«Физкультура зимой и летом» пред-

ложите перечень подвижных игр, 

физических упражнений для прове-

дения интересных, веселых и полез-

ных прогулок» 

Игра-соревнование: кто быстрее 

всех найдет ошибки в меню третье-

классника Пети (меню дано с нару-

шением баланса белков-жиров- угле-

водов) 

Виртуальная экскурсия в спор-

тивную школу (на стадион). Рассказы 

детей, какую спортивную секцию они 

посещают. 

Беседа: чтобы укрепить свое здо-

ровье, чем бы вы хотели заниматься? 

29. Цирк! Цирк! Цирк! 

 Страницы истории цирка в 

России. Цирковые профессии и их 

знаменитые представители. Ве-

ликий клоун Ю. Никулин. Первая

 женщина-укротительница 

тигров И. Бугримова. 

Просто ли стать цирковым 

артистом? 

Рассматривание фото зрителей во 

время спектакля. Беседа: о чем рас-

сказывает мимика, выражение лица 

зрителей? Можно ли по фотографиям 

ответить на вопрос: «Почему все лю-

бят цирк?». 

Рассказ учителя с использованием 

иллюстраций: страницы истории 

цирка в России: XVIII век – появление 

русских бродячих артистов; первые 

стационарные цирки братьев Ники-

тиных; самый старый цирк в Москве 
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на Цветном бульваре. 

Беседа: в каких городах нашего 

края есть цирк? 

Интерактивное задание: соедини 

фото с названием профессии. 

(Например, воздушный гимнаст, кло-

ун, эквилибрист, укротитель, иллю-

зионист, наездник, жонглѐр, акробат) 

– по выбору. 

Прослушивание песни Ю. Нику-

лина «День рождения. Старый цирк». 

Беседа: «Как вы понимаете слова в 

песне: «Голос цирка будто голос чуда, 

чудо не стареет никогда!» 

30. «Вижу Землю» 

 Первый космонавт России и 

мира: личность Ю.А. Гагарина. 

Причина, по которой космонавт 

решил написать книгу «Вижу 

Землю». Рассказ Юрия Алексее-

вича о своем детстве, взрослении 

и подготовка к полету. 

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? 

Интерактивное задание: на основе 

иллюстраций и отрывков из книги 

Ю.А. Гагарина «Вижу Землю» соста-

вить рассказ на тему «Простым он 

парнем был». 

Дискуссия: о каких качествах 

Юрия-подростка говорят его слова: 

«Мы гордились, когда впервые 

что-нибудь получалось самостоя-

тельно: удалось ли запрячь лошадь, 

насадить топор на топорище, попра-

вить забор…» 

Виртуальная экскурсия в планета-

рий, в музей Космонавтики; восприя-

тие репродукций картин А. Леонова о 

космосе – по выбору. 

Беседа: оценим наказ, который 

оставил людям Ю.А. Гагарин: Люди, 

будем хранить и приумножать эту 

красоту, а не разрушать ее! 

31. 215 лет со дня рождения Гоголя 

 Н.В. Гоголь – великий русский 

писатель. Его произведения 

 сатирически освещают 

жизнь общества XIX века. Осо-

бенности характера писателя: за-

стенчивость, склонность к ми-

стике, стремление к уединению. 

Влияние склонности писателя к 

мистике, фантастике на сюжеты 

его произведений 

Просмотр видео – памятники Н.В. 

Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните 

изображение Гоголя на памятниках. 

Почему один называют «грустным», а 

второй «веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к 

сказке «Ночь перед Рождеством». Бе-

седа: есть ли среди героев сказочные? 

Что происходит с героями этой рож-

дественской сказки? Напоминают ли 
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Знакомство и дружба с Пуш-

киным. 

Интерес детей  к фан-

тастическим (сказочным) произ-

ведениям. Особый стиль произ-

ведений  Гоголя: об-

ращение к читателю; диалоги, 

народность языка 

эти события – народные волшебные 

сказки? 

Интерактивное задание. «Вол-

шебная сила языка Гоголя»: сравните 

два разных начала рассказа героя. 

Определите, какое начало более за-

нимательное и привлекательное для 

читателя. 

а) Расскажу вам о смешливом деде 

Максиме, который нашел заколдо-

ванное место. Вот что с ним произо-

шло. Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело рассказы-

вать! Право, скучно: рассказывай да и 

рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, 

извольте, я расскажу, только, ей-ей, в 

последний раз… 

  Вот если захочет обморочить 

дьявольская сила, то обморочит; ей- 

богу, обморочит!  

Рассматривание репродукции 

картины П. Геллер. «Гоголь и Жу-

ковский у Пушкина в Царском селе». 

Беседа: «Чем занимаются герои кар-

тины?», 

«Почему первым слушателем сво-

их произведений Гоголь просил быть 

Пушкина?» 

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, сокра-

щение потребления, повторное 

использование, переработка от-

ходов, экономия природного ма-

териала (воды, света) 

Просмотр и обсуждение видео 

(фото) - «Как мусор становится 

седьмым континентом Земли». Беседа: 

вредит ли природе «седьмой конти-

нент» (мусорное пятно в Тихом оке-

ане). 

Интерактивное задание: что озна-

чает суждение: «относитесь к покуп-

кам вдумчиво». Обсудим ответы: ка-

кие из них продуманные? 

Например: если вещь нравится, ее 

нужно купить; нужно уметь отказы-

ваться от ненужного, но модного; по-

думать: можно ли мои старые вещи 

переделать; нужно, чтобы в доме было 

много разных продуктов; нужно по-

купать с умом, это сохраняет деньги. 

Проведем мини-исследование: 

проанализируем «рождение» и жизнь 

какой-нибудь одежды (например, 
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свитера, брюк): покупка шерсти (ма-

териала); создание выкройки; пошив, 

покупка пуговиц, молнии; сдача вещи 

на продажу; перевозка вещи в магазин; 

покупка; через месяц ношения обли-

вают жирным борщом; пятно не от-

стирывается; вещь выбрасывается… 

Вопрос для обсуждения: можно ли 

считать это экологичным потребле-

нием? 

Задание: заполним памятку «Эко-

логичное потребление – это…» 

33. Труд крут! 

 Страницы  про-

шлого: трудились ли 

 люди первобытного обще-

ства? Труд – основа жизни чело-

века и развития общества. 

Не только талант определяет 

успешность тру-

довой деятельности. Человек 

должен иметь знания и умения, 

быть терпеливым и настойчивым, 

не бояться трудностей (труд и 

трудно – однокоренные слова), 

находить пути их преодоления. 

Человек должен любить свою 

работу и любую выполнять ста-

рательно и ответственно. В 

современных условиях 

значительная часть труда – работа 

коллективная 

Просмотр отрывка из мультфильма 

«Нехочуха». Дискуссия: «Может быть 

прав мальчик – герой мультфильма, 

что легко и хорошо жить, если тебя 

обслуживают роботы?» 

Виртуальное путешествие в про-

шлое. Рассматривание иллюстраций 

на тему «Жизнь первобытного обще-

ства». Беседа: каким трудом занима-

лись первобытные люди? Какие цели 

труда достигались? 

Дискуссия на основе рассматри-

вания пейзажа И. Левитана. Вопрос 

для обсуждения: «Только ли талант 

художника определяет ценность его 

живописи?» (умение наблюдать, чув-

ствовать цвет, форму, пространство, 

владеть кистью и красками). 

Интерактивное задание: «Как хлеб 

на стол пришел?» На основе иллю-

стративного материала ответить на 

вопросы: «Как доказать, что деятель-

ность хлебороба носит коллективный 

характер?», «При каком условии дея-

тельность хлеборобов будет успеш-

ной? 

Работа в группах: определите зна-

чение пословиц и поговорок о труде. 

«Яблоню ценят по плодам, а чело-

века – по делам», «Не лежи на печи, 

будешь есть калачи», «Не делай 

наспех, сделаешь курам нас мех» 

34. Урок памяти 

 Зачем человеку историческая 

память? Может ли общество су-

ществовать без исторической па-

мяти? Страницы героического 

прошлого, которые нельзя забы-

Встреча с выпускниками школы: 

что они помнят о своей школьной 

жизни? 

Просмотр видео: что такое исто-

рическая память? Беседа: может ли 
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вать. Преемственность поколений 

в области трудовой деятельности, 

образования, науки. Качества 

россиянина, которые переходят из 

поколения в поколение. 

Музеи, книги, произведения 

живописи как хранители истори-

ческой памяти. 

Память и профессия человека: 

знаменитые профессиональные 

династии России 

человек и общество жить без памяти о 

прошлом? Что каждый из вас помнит о 

своем детстве? Эти воспоминания 

приятны, нужны вам? 

Интерактивное задание: соотнеси-

те иллюстрацию о героическом про-

шлом России с названием события. 

Какое чувство объединяло граждан 

России, когда Родине грозила опас-

ность? Какие качества проявляли ге-

рои этих событий? 

Работа с иллюстративным мате-

риалом: сравнение школы Древней 

Руси с современной школой; число 

факультетов в МГУ имени Ломоно-

сова в год его открытия и сегодня. 

Формулирование суждений: вклад в 

развитие общества научных открытий 

(например, радио, телевидения, ком-

пьютера). Дискуссия: может ли со-

временное общество отказаться от 

музеев, книг, произведений живопи-

си? 

Рассказ учителя: профессиональ-

ные династии России (ученых, врачей, 

музыкантов и др.). Вопрос для 

обсуждения: «Почему дети выбирают 

профессии своих родителей? 

35. Будь готов! Ко дню общественных организаций 

 История рождения советских 

общественных организаций: 

«Звездочка», пионерская ор-

ганизация имени Ленина, комсо-

мол.   Участие об-

щественных организаций (обще-

ственных движений) в жизни об-

щества. Чем занимаются обще-

ственная организация (обще-

ственное движение) «Зеленая 

планета», «Детский орден мило-

сердия», «Интеллект будущего». 

Наше участие в общественном 

движении детей и молодежи 

Просмотр видео: детские обще-

ственные организации Советского 

Союза: как они возникли и чем зани-

мались. 

Интерактивное задание. Послу-

шаем представителей разных движе-

ний. Проанализируем их девизы. 

Сделаем вывод: какой деятельностью 

занимаются их члены. Предложим 

организациям дополнить их план ме-

роприятиями. 

«Движение первых»: взаимопо-

мощь, историческая память, культура 

народов России. 

«Интеллект будущего»: конкурсы 

и соревнования. 

«Детский орден милосердия»: по-

мощь детям, испытывающим трудно-

сти в учении. 

Дискуссия: если бы мы создавали 

общественную организацию или об-

щественное движение, какой бы вы-

брали девиз? 
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36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

 А.С. Пушкин – великий рус-

ский поэт. Поэзия Пушкина из-

вестна и любима во всем мире. 

Условия жизни, которые повлия-

ли на становление таланта поэта: 

влияние бабушки и няни; учеба в 

Царскосельском лицее. 

А.С. Пушкин - пре-

образователь литературного рус-

ского языка. Он приблизил его к 

народному языку, отошел от вы-

сокопарного стиля, ввел живую 

разговорную речь 

Рассматривание фото книг стихов 

А.С. Пушкина, переведенных на ино-

странные языки. Индивидуальное за-

дание детям – перевод названий с ан-

глийского (французского, немецкого) 

языка. 

Работа с иллюстративным мате-

риалом: описание портретов бабушки 

и няни Александра Сергеевича. 

Воображаемая ситуация. Пред-

ставим, что мы можем наблюдать, как 

Пушкин читает стихи няне. Рассмот-

рим рисунок Н. Ильина: «Пушкин и 

няня. Зимний вечер», прочитаем от-

рывок из стихотворения. 

Рассматривание репродукции 

картины И. Репина «Пушкин на ли-

цейском экзамене». Беседа: «Увлечен 

ли поэт чтением своего стихотворе-

ния? Как реагирует Державин на его 

выступление?». Оценка слов Держа-

вина «Прекрасно! Великолепна! Гос-

пода, да это истинная поэзия!» 

Интерактивное задание: оценим 

разговорный стиль поэзии А.С. Пуш-

кина, близость языка к народному, 

яркость, выразительность языка (на 

примерах из его произведений) 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Моѐ оренбуржье» 

 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Интерес к истории своего края, своей страны – яркая примета времени. Объяснить 

детям, почему они должны быть патриотами в современных экономических и политиче-

ских условиях – сложно. Знакомство детей с ценностями духовной и материальной куль-

туры, историей и традициями малой родины поможет формированию общего представ-

ления о роли Оренбургского края в истории России, научит ценить и любить свой дом, 

семью. 

Изучение культуры и обычаев народностей, населяющих Оренбургскую область, 

является главным в содержании программы «Моѐ Оренбуржье». 

 

 

 

Помимо теоретических знаний краеведческой направленности значительное место в 

программе занимает практическая работа. Теоретический блок завершается изготовлением 

поделки, связанной с изучаемой темой. Таким образом, учащиеся помимо краеведческих 

знаний получают навыки работы с различными материалами, осваивают культуру ручного 

труда и начального моделирования. 



427 

Кроме того, в план занятий входит посещение музеев и выставок. Музей способен 

обогатить детей впечатлениями от подчас совершенно новых, незнакомых предметов, ко-

торые ребѐнок никогда не встречал, да и не мог встретить в окружающей действительности. 

Это необычайно расширяет его кругозор, даѐт новое представление о мире. Дети, не об-

ладая способностью к абстрактному мышлению, в то же время очень восприимчивы к 

конкретике, проявляют большой интерес к детальному рассматриванию предмета. Лучшей 

формой закрепления и осмысления, полученных в музее впечатлений и знаний является 

практическая творческая работа – самый естественный для детей способ усвоения инфор-

мации. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

– Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.  № 11-ФЗ) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

– Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ «Об образо-

вании в Оренбургской области» (c  изменениями на 29/10/2015); 

– Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

– Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-р «Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 

годы»; 

- Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской обла-

сти» на 2014-2020гг. (Постановление правительства Оренбургской области от 28.06.2013г. 

№ 553-п.п.); 

– Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты образовательных организаций дополнительного образования детей"»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические реко-

мендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 30.12.2015г. № 1493). 

 

 

Актуальность программы. Концепция развития дополнительного образования детей на 

2014-2020 годы, утвержденная правительством РФ 14 сентября 2014 года, определила 

ключевую социокультурную роль дополнительного образования. «В 21 веке приоритетом 

образования должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее про-

странство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание 

человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, приоб-

щению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по прикладному 

краеведению «Моѐ Оренбуржье» разработана для младших  школьников и направлена на 

знакомство ребенка с родным краем, на формирование позитивного взгляда на историю 

Оренбургской области, воспитание любви к родному дому, семье, краю. 
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Программа «Моѐ Оренбуржье» разработана и реализуется в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам.  

Программа составлена с учетом регионального компонента– обучающиеся знако-

мятся с культурой и обычаями народностей, населяющих Оренбургскую область. 

 

Отличительные особенности. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Моѐ Оренбуржье» разработана с учетом Региональной программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях Оренбургской области  

Введение Национально-регионального компонента в содержание учебного плана 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Моѐ Оренбуржье» 

позволяет организовать занятия, с учетом изучения национальных традиций, особенностей 

истории, жизни и деятельности коренных народов Оренбуржья. Националь-

но-региональный компонент в дополнительном образовании способствует формированию 

личности обучающегося как достойного представителя региона, умелого хранителя, 

пользователя и создателя социокультурных ценностей и традиций народов Оренбуржья. 

Регионализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Моѐ Оренбуржье» достигается через изучение народных традиций, праздников, 

обрядов, ремесел: «Ремесла народов Оренбуржья», костюмов, игр, проведение выставок 

творческих работ обучающихся объединения «Моѐ Оренбуржье». 

Главной отличительной особенностью данной программы является ее многофунк-

циональность. Тематика программы функциональна, она может изменятся и дополнятся с 

учетом пожеланий заказчика в рамках определенных программных разделов. Возможна 

разработка и внедрение новых, актуальных тем. Отличительная особенность данной про-

граммы состоит в ее практической значимости: вовлечение детей и родителей  в поиско-

вую и исследовательскую деятельность; реализация индивидуального подхода. 

 

Адресат программы 
Программа адресована учащимся 7-10 лет. Этот возраст – оптимальный этап  в 

развитии мировоззрения личности. 

 

Объем и сроки освоения программы 
Программа рассчитана на 3 года – 102 часа. 

Особенности организации учебного процесса 

Формой организации деятельности обучающихся на занятии является фронтальная, 

групповая, формы проведения занятия – теоретические (беседа, экскурсия) и практические 

занятия, выставки, творческая мастерская, показ обряда, праздник, игровое занятие, репе-

тиция, фестиваль, контрольное занятие. 

 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (34 часа). 

 

1.2. Цель и задачи программы: 

Целью программы является формирование основ гражданской идентичности 

учащегося и расширение его индивидуального культурного опыта, развитие интереса к 

истории родного края через творческий труд. 

 

 

Задачи программы: 

образовательные: 

 познакомить с историей образования Оренбургской области; 
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 познакомить культурными традициями малой Родины, с истоками творче-

ства народов Оренбуржья; 

 обучить ремеслам народов Оренбуржья; 

развивающие: 

 развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и инициативу; 

 развивать трудовые умения и навыки, кругозор и мировоззрение обучаю-

щихся. 

воспитательные: 

 воспитывать такие личностные качества как доброту, честность, взаимопо-

мощь; 

 воспитывать толерантность; 

 прививать культуру труда и этику общения; бережное отношение и любовь к 

природе, родному краю. 

 

Содержание учебного плана 

2 класс  

Тема 1. Введение в краеведение (1 час).  

Теория (1 ч):  

1.Знакомство с новым предметом Что изучает краеведение. 

 

Тема 2. География и древность (2 часа)  

Теория (1 ч) :  

1.О деревнях, которые находятся в Сакмарском районе. Изучение природы нашего края с 

древнейших времен 

Практика (1 ч):  

1.Экскурсия в лес 

 

Тема 3. Природа Оренбургского края: растительный и животный мир, полезные ис-

копаемые ( 6 часов).  

Теория: (5 ч): 

 1.Растительный мир Сакмарского района.  

2.Животный мир Сакмарского района.  

3.Природные заповедные места Оренбургской области. 

4. Охраняемые животные области.  

5.Охраняемые растения области. 

Практика (1 ч): 

1.Создание «Красной книги» 

 

Тема 4. Как жили люди раньше (6 часов).  

Теория ( 5 ч): 

1-2.Промышленность Сакмарского района. 

3-4.Сельское хозяйство Сакмарского района 

5.Предприятия, их история. 

Практика (1 ч): 

1. Создание реферата по теме на выбор «Промышленность нашего района», «Предприятие, 

на котором работают родители» 
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Тема 5. Ремесло вчера, сегодня, завтра (5 часов).  

Теория (3 ч): 

1-2. Жилища и быт жителей Сакмарского района 

3.Чем занимались жители Сакмарского района? 

Практика (2 ч): 

1. Конкурс рисунков на тему «Жилища и быт жителей Сакмарского района» 

2. Создание макета своего дома 

 

 

 

Тема 6. Праздник из глубины веков (4 часа) 

Теория(3 ч) : 

1. Национальности проживающие на территории края. 

2. Национальная одежда 

3. Традиции народов края. 

Практика (1 ч): 

1.Экскурсия в краеведческий музей 

 

Тема 7. Наш город Оренбург. (5 часов) 

Теория (4 ч): 

1-2. Географическое положение Оренбургской области 

3-4. Оренбургская область из космоса (использование спутниковых снимков). 

Практика (1 ч): 

1. Конкурс рисунков «Мой город Оренбург!» 

 

Тема 8. Люди нашего края (5 часов)  

Теория (5 ч): 

1. Из истории заселения территории края. 

2-3. Стоянки первых людей на территории края, их связь с природой. 

4-5.Быт людей Оренбургской области 

 

3 класс 

 

Тема 1. Введение в краеведение (1 час)  

Теория (1 ч): 

1.Изучение природы нашего края с древнейших времѐн. 

 

Тема 2. Мой край на карте Родины (3 часа) 

 Теория (2 ч): 

1. Современные исследования территории. 

2. Связь истории посѐлка с важнейшими этапами в жизни страны 

Практика (1 ч): 

1. «Мое село» Конкурс рисунков 

 

История исследования природы Оренбургской области. Крепости и иные сооружения на 

территории края. 

 

Тема 3. Я  и моя семья (2 часа) .  

Теория (1 ч):  

1.Стоянки первых людей  на территории края, их связь с природой. 
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Практика (1 ч): 

1. Моя родословная. Семейное древо 

 

Тема 4. О чем говорят здания (3 часа)  

Теория (2 ч): 

1. Виды хозяйственной деятельности и их влияние на рельеф. 

2. Особенности культуры, жилища, быта и связь с окружающей природой. 

Практика (1 ч): 

1.Макет «Мой дом в будущем»  

 

Тема 5. Моя улица (2 часа)  

Теория (1 ч): 

1. Название улиц поселка 

Практика (1 ч): 

1. Составление маршрута «из школы к дому». 

 

Тема 6. Наша школа (2 часа) 

Теория (1 ч): 

1. Знакомство с историей развития школы в Сакмарском районе. 

Практика (1 ч): 

1. «Краснокоммунарская школа - наш дом» - конкурс сочинений 

 

Тема 7. Моя малая Родина (3 часа) 

Теория (2 ч): 

1. Изображения земной поверхности моего района. 

2. Виды изображений местности. 

Практика (1 ч): 

1. Интерактивная карта. Географическая карта микрорайона проживания. 

 

Тема 8. Природа нашего края (5 часа)  

Теория (3 ч): 

1. Обоснование причин формирующих климат местности. 

2. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека.  

3.Хозяйственная деятельность жителей Сакмарского района 

Практика (2 ч): 

1.Экскурсия в лес 

2.Работа с природным материалом 

 

Тема 9. Что дает наш край стране (3часа) .  

Теория (2 ч): 

1. Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду, их охрана и рациональ-

ное использование 

2. Основные месторождения и их размещение в зависимости от геологического строения 

различных частей Оренбургской области. 

Практика (1 ч): 

1. Сообщение «Плодородный край» 

 

Тема 10. Наши таланты (3 часа)  

Теория (3 ч): 

1. Знакомство со знаменитыми людьми Оренбургской области. 

2-3. Выдающиеся писатели и поэты.  
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Тема 11. Наш край в годы ВОВ (4 часа) 

Теория (2 ч): 

1. Посѐлок в годы Великой Отечественной Войны. 

2. Участие жителей посѐлка в других военных конфликтах. 

Практика (2 ч): 

1. Конкурс рисунков 

2. Акция «Помоги ветерану» 

  

Тема 12. История судьбы (1 час) 

Теория (1 ч): 

1. Семейные реликвии. Семейные традиции.  

 

Тема 13. Символики нашего края ( 2 часа)  

Теория (1 ч): Знакомство с символикой Оренбургского края. 

Практика (1 ч): Определение географического положения объектов на территории про-

живания, их описание. 

 

 

4 класс  

Тема 1. Введение в краеведение (1 час)  

Теория (1 ч): 

1.Исследование жизни и деятельности известных учѐных края, района, посѐлка. Свой край 

на планете Земля. Наука топонимика.  

 

Тема 2. Моѐ село ( 2 часа)  
Теория (1 ч):  

1.Объяснение названий населенных пунктов, географических объектов на территории 

Оренбургского района. 

Практика (1 ч): 

2. Составление  «Безопасного маршрута из школы домой» 

 

Тема 3. История  создания района (3 часа)  

Теория (2 ч): 

1. Из истории заселения территории края. 

2. Коренное население. Народы территории проживания. 

Практика (1 ч): 

1.Сообщение о своих предках  

 

Тема 4. Географическое положение Оренбурга и Оренбургской области. (3 часа) . 

Теория (2 ч): 

1. Определение направлений, расстояний, географических координат на карте Оренбург-

ской области и России. 

2. Оренбургская область из космоса (использование спутниковых снимков). Географиче-

ское положение посѐлка. 

Практика (1 ч): 

1. Создание графической карты села 

 

Тема 5. Полезные ископаемые края (2 часа)  

Теория (2 ч): 

1. Определение свойств минералов и горных пород своей местности и возможности их 

хозяйственного использования. 

2.Основные этапы геологической истории. 
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Тема 6. Природа нашего края ( 5 часов) 

 Теория (3 ч): 

1. Растения нашего края 

2.Водоемы Сакмарского района 

3. Экологические проблемы рек Урал, Сакмара. 

Практика (2 ч): 

1.Конкурс на лучший рисунок «Природа нашего края» 

2.Составление программы предусматривающей очищение природы края  

 

Тема 7. Красная книга Оренбургской области (6 час)  
Теория (3 ч): 

1. Красная книга что это? 

2. Лекарственные растения области и их применение. 

3. Правила поведения в природе. 

Практика (3 ч): 

1-3.Создание красной книги 

 

Тема 8. Наш край в годы Великой Отечественной войны. (2 час)  
Теория (1 ч): 

1. Посѐлок в годы Великой Отечественной Войны. Помощь фронту. Участие жителей по-

сѐлка в других военных конфликтах. 

Практика (1 ч): 

1.Акция «Помоги ветерану» 

 

Тема 9. Оренбуржье многонациональное (4 часа)  

Теория (3 ч): 

1-2. Знакомство с национальностями, проживающими на территории  Области.  

3.Традиции народов проживающих на территории области 

Практика (1 ч): 

1.Экскурсия в национальную деревню 

 

Тема 10. Музеи Оренбуржья (2 часа)  

Теория (1 ч): 

1. Дистанционное посещение музеев г.Оренбурга. 

Практика (1 ч): 

1.Краеведческий музей Краснокоммунарской СОШ 

 

Тема 11. Оренбургский край – православный (2 часа)  

Теория (2 ч): 

1-2. Церкви и мечети Оренбургской области 

 

Тема 12. Специальные темы ( 2 часа) 

Теория (2 ч): 

1. Особенности распространения представителей животного мира. Характеристика жи-

вотного мира основных типов место обитания области (видовой состав, условия жизни, 

приспособляемость к условиям среды и др.). 

2.Редкие и исчезающие виды животных. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные результаты. 
У обучающихся будут сформированы: 
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 гражданская идентичность с чувством любви к родной стране и малой ро-

дине, к еѐ природе, культуре, с интересом к еѐ истории, уважительном отношении к другим 

народам, их традициям; 

 чувство гордости за свою страну и малую родину; 

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 самостоятельность и чувство ответственности за свои поступки; 

 начальные навыки саморегуляции; 

 способность к эмпатии (пониманию, сопереживанию, оказанию помощи); 

 осознанность в отношении к себе как к индивидуальности и одновременно 

как к члену общества с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения 

к их труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам. 

Метапредметные результаты. 
У обучающихся будут сформированы следующие умения и навыки: 

1.Регулятивные: 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием еѐ реализации в процессе познания; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха; 

 самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в 

новом материале; 

 вносить коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей и ро-

дителей; 

 готовность оценивать свой труд, принимать оценки товарищей, педагогов, 

родителей; 

2.Познавательные: 

 анализировать информацию; 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения; 

 прогнозировать результат; 

 применять средства ИКТ для решения поставленных задач; 

3.Коммуникативные: 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию; 

 приходить к общему решению в совместной работе (сотрудничать с това-

рищами); 
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 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Предметные результаты: 
Обучающиеся будут знать: 

 историю образования Оренбургской области; 

 национальный состав народов Оренбуржья; 

 культурные традиции народов малой Родины; 

 национальные ремесла; 

Обучающиеся будут уметь: 

 изготавливать украшения к народным костюмам; 

 изготавливать национальные игрушки-обереги; 

 проводить национальные обряды и игры; 

 изготавливать предметы быта, используя традиционные ремесла народов 

Оренбуржья. 

 

Тематическое планирование 

 

2 класс 

 

№ п.п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Прак-

тика 

1 Введение в краеведение 1 1 - Устный 

рассказ 

2 География и древность 2 1 1 Конкурс 

рисунков 

3 Природа Оренбургского  края: расти-

тельный и животный мир, полезные 

ископаемые 

6 5 1 Беседа , ре-

портаж  

4 Как жили люди раньше 6 5 1 Беседа  

5 Ремесло вчера, сегодня, завтра 5 3 2 Презентация  

6 Праздник из глубины веков 4 3 1 Конкурс 

рисунков  

7 Наш город  Оренбург! 5 4 1 Викторина  

8 Люди нашего края 5 5 - Викторина  

 34 27 7  

 

 

3 класс 

№ п.п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практ

ика 

1 Введение в краеведение 1 1 - Устный 

рассказ 
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2 Мой край на карте Родины 3 2 1 Конкурс 

рисунков 

3 Я и моя семья 2 1 1 Беседа  

4 О чѐм говорят здания 3 2 1 Беседа  

5 Моя улица 2 1 1 Презентация  

6 Наша  школа 2 1 1 Конкурс 

рисунков  

7 Моя малая Родина 3 2 1 Викторина  

8 Природа нашего края 5 3 2 Викторина  

9 Что даѐт наш край стране 3 2 1 Беседа  

10 Наши таланты 3 3 - Беседа  

11 Наш край в годы Великой Отечественной 

войны 

4 2 2 Конкурс 

рисунков, 

викторина  

12 История и судьбы 1 1 - Беседа  

13 Символика нашего края 2 1 1 Беседа  

 34 22 12  

 

4 класс 

№ п.п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение в краеведение 1 1 - Устный рас-

сказ 

2 Мое село. 2 1 1 Конкурс ри-

сунков 

3 История создания района 3 2 1 Беседа  

4 Географическое положение 

Оренбурга и Оренбургской 

области 

3 2 1 Беседа  

5 Полезные ископаемые края 2 2 - Презентация  

6 Природа нашего края 5 3 2 Викторина  

7 Красная книга Оренбургской 

области 

6 3 3 Беседа  

8 Наш край в годы Великой 

Отечественной войны 

2 1 1 Конкурс ри-

сунков, вик-

торина  

9 Оренбуржье многонациональ-

ное 

4 3 1 Беседа  

10 Музеи Оренбуржья 2 1 1 Беседа  

11 Оренбургский край – право-

славный край 

2 2 - Викторина  

12 Специальные темы 2 2 - Беседа  

 34 23 11  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Я- первоклассник» 

Пояснительная записка 
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В настоящее время проблема адаптации детей в начальной школе стоит очень остро. По 

данным обследования среди поступающих в школу детей только 40% детей имеют «внутреннюю 

позицию школьника» - у остальных она отсутствует, примерно треть  первоклассников недоста-

точно готова к школе. Таким образом, подготовленность детей, не посещающих ДОУ, к обучению к 

школе низка. Под психологической готовностью к школьному обучению понимается необходимый 

и достаточный для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллектив 

сверстников уровень психического развития ребенка. Будущий первоклассник должен владеть 

элементарными навыками универсальных учебных действий (УУД) (уметь анализировать объект, 

выделять признаки предмета; рассматривать объект и составлять его из частей; проводить клас-

сификацию объектов; строить речевое высказывание в устной форме и др.), коммуникативными и 

речевыми. По этой причине необходимо не только учитывать, но и формировать готовность уча-

щегося к школе.  

Структура занятия  разработана таким образом, чтобы длительность урока не превышала 30 

минут. Благодаря небольшой длительности урока и частой смене вида деятельности во время 

проводимого обучения, ребѐнок меньше устает, а значит, концентрация его внимания поддержи-

вается на необходимом для наилучшего усвоения материала уровне.  

Занятие состоит из четырех этапов: чтения «В гостях у азбуки», подготовки руки к письму 

«Занимательные крючки», математики для дошкольников и логики «В стране логических заданий». 

Наиболее приемлемые для развития нашей школы основополагающие идеи : 

- создание условий для благоприятной адаптации  к школьному обучению; 

- формирование познавательной и двигательной активности и учебной мотивации детей; 

- развитие комплекса показателей функционального развития , которые необходимы для 

успешного обучения в школе. Это организация внимания, мышления, речи, памяти, зрительного и 

слухового восприятия, развитие мелкой моторики; 

- формирование психологической готовности к школе. 

В предлагаемой программе объединены несколько задач по подготовке детей к школе.  За-

нятия направлены на развитие познавательной активности, интеллекта, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер деятельности.  Развивающие занятия проходят с элементами тренинга в 

отличие от обычных занятий. Подбирая материал, я ориентировалась на оптимальное сочетание игр 

и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики и речи, элементарных математических 

представлений, познавательных процессов и творческого мышления. 

Образовательная программа кружка «Готовим ребѐнка к школе» составлена на основе Про-

граммы по подготовке к школе детей 5 – 7 лет «Преемственность»  (руководитель проекта 

Н.А.Федосова), М.: Просвещение, 2012. – 143 с. 

Цель программы:  

• социальная цель – обеспечение возможности обучения шестилетних детей, 

• педагогическая цель – развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, фор-

мирование его готовности к систематическому обучению. 

Обеспечить каждому ребенку дошкольного возраста тот уровень развития, который позволит 

ему успешно обучаться в школе, создать условия для формирования готовности к обучению, 

формировать готовность к обучению в школе, развивать интеллектуальные качества, твор-

ческие способности и свойства личности, которые обеспечивают успешность адаптации 

первоклассника в школе для достижения успехов в учебе и положительное отношение к 

школе и учѐбе. 

  

Задачи:  

- формирование познавательного интереса, желания узнавать новое; 

- развитие логики – анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация; 

- развитие творческих способностей, фантазии; 

-организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного об-

разования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста; 

-укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, желания 

учиться; 

-формирование социальных черт личности будущего первоклассника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе. 

-развитие речи – умение излагать свои мысли, строить простейшие умозаключения; 

- развитие памяти, внимания, логики; 
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- развитие познавательных интересов, математических способностей; 

- формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

 

Важнейшей частью программы является изучения динамики развития ребенка , исследование  

уровня его функциональной готовности к обучению в школе. На это направлены занятия педаго-

га-психолога, также его консультации родителей будущих первоклассников.  

В ходе работы выявляются дети недостаточно готовые к обучению, которые нуждаются в 

дополнительных занятиях , направленных на  профилактику школьной дезадаптации и неуспева-

емости. Педагогами даются необходимые рекомендации родителям . 

Среди методов , используемых в период подготовки детей к школе ,  используются такие как 

практический метод, метод дидактических игр, метод моделирования. Эти методы используются в 

различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается практический метод, позволяющий 

детям усваивать и осмысливать материал, проводя эксперименты, наблюдения, выполняя действия 

с предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.п. Большое внима-

ние уделяется формированию умений общаться с педагогом (учителем), с другими детьми, работать 

в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со счетным и геометрическим материалом, 

пользоваться тетрадью с печатной основой и др. 

Использование специально отобранного содержания обучения и методов работы с ним по-

может и позволит приблизить общее развитие детей на уровень, необходимый для успешного 

изучения программного материала начальной школы. 

Формы и режим занятий: в течении девяти месяцев, 1 раз в неделю дети посещают занятия . 

Каждое занятие состоит из многофункциональных заданий, позволяющих решать несколько задач . 

Структура занятия:  

Ритуал приветствия 

Разминка 

Рефлексия прошлого занятия 

Основное содержание 

Рефлексия прошедшего занятия 

Ритуал прощания 

 

Каждое занятие включает динамические паузы, проведение пальчиковой гимнастики. Заня-

тия проводятся по расписанию. После завершения занятий родителям раздаются показатели го-

товности детей к обучению в школе 

 Для проведения занятий каждому ребенку необходима тетрадь в клеточку и узкую линию, 

простой и цветные карандаши, для учителя – демонстрационный и раздаточный материал. Про-

грамма рассчитана на   136  часов (общее количество часов курса) 34 часа на каждый предмет 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В конце подготовки проводится диагностика детей, и на завершающем этапе составляется 

сводная таблица результатов обучения. Опыт показывает, что у детей улучшается внимание, па-

мять, логическое мышление, зрительно-моторная координация. Они привыкают к школе, к учи-

телю, узнают правила работы в группе.  Адаптационный период, о котором так много сейчас го-

ворят, у наших малышей проходит гораздо мягче и позволяет снять проблемы вхождения в условия 

школы будущего первоклассника. 

 Курс занятий используется первый год.  

Программа подготовки детей к школе обеспечивает преемственность в дошкольном и 

начальном образовании, психологически подготавливает к началу обучения. 

 

Планируемый результат 

Развитие потенциальных возможностей ребѐнка посредством овладения им УУД, предложенными 

федеральными государственными стандартами начального общего образования, составляет основу 

начального образования. 

        В соответствии с этим ещѐ одной не менее важной целью программы «Готовим ребѐнка к 

школе» является создание предпосылок к школьному обучению.  Перечень УУД, предпосылки, 

которых можно формировать в дошкольном возрасте. 

        Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как со-
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ставление целого из частей; анализ объектов; сравнение и сопоставление; выделение общего и 

различного; осуществление классификации; установление аналогии. 

        Самостоятельный выбор способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме. 

        Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение 

заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять еѐ по указанию взрослого; осу-

ществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

        Коммуникативные УУД: овладение определѐнными вербальными и невербальными сред-

ствами общения. Эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; ориентация на партнѐра по общению; умение слушать собеседника; задавать во-

просы. 

       Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я-концепции и са-

мооценки при подготовке в обучению в школе, положительное отношение к школьному обучению. 

       В результате занятий по программе «Готовим ребѐнка к школе» у старшего дошкольника 

сформируются следующие предпосылки для достижения личностных и метапредметных (ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных) результатов и предметные результаты (про-

писаны в изучаемых курсах данной программы). 

        Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной подго-

товки является формирование следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех правила 

поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку  своим поступкам и поступкам других 

людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным отно-

шением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки выглядят в глазах 

окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

      Сформированность  положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учить-

ся!» - самый желаемый планируемый  личностный результат. 

 

      Метапредметными результатами (предпосылками  к их формированию) дошкольной 

подготовки является формирование следующих универсальных учебных действий: регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

     Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом (иллюстра-

циями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей дея-

тельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных обозначе-

ниях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, предметные 

картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 
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- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять математические 

рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, заменять слово, предложение 

схемой). 

Коммуникативные УУД: 

- называть свою фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать иную 

точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности; 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и общения и 

учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей заинтересован-

ности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Критерии сформированности способностей дошкольников  

1.Деятельность и общее развитие: 

 -произвольная деятельность; 

 -психологическая саморегуляция; 

 -развитость творческого потенциала; 

 -способность принимать инструкцию; 

 -коммуникативные способности; 

 -зрительное восприятие 

2.Речевое развитие: 

 -словесная реакция на ситуацию; 

 -способность понимать говорящего; 

 -способность объяснять мысль словами 

 

 

Участники реализации программы: 

 -администрация ОУ 

 -педагоги ОУ 

 -дети 

 -родители 
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

    Программа представлена следующими курсами: 

 

1. Математика для дошкольников 

2. В гостях у азбуки 

3. Занимательные крючки 

4. В стране логических заданий 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в не-

делю 

Общее ко-

личество 

часов курса 

Филология В гостях у азбуки 

 1 

 

34 

Занимательные крючки 

 1 

34 

Математика Математика для дошкольников 1 34 

Психология В стране логических заданий 1 34 

Итого: 4 136 

 

 

    Целью  курса «В гостях у азбуки» является совершенствование и развитие связной речи, 

развитие лексической стороны речи, совершенствование звуковой культуры речи, закрепление 

правильного произношения звуков, упражнения в дифференциации звуков на слух. Произнесение 

звуков согласно орфоэпическим нормам литературного языка, укрепление и развитие артикуляции; 

развитие внимания и интереса к слову, к его эмоциональной окраске; развитие образной стороны 

речи; разучивание скороговорок, небольших стихотворений; пересказ сказок с опорой на иллю-

страции. Таким образом, курс «В гостях у азбуки»  решает задачи подготовки детей к обучению 

чтению  и совершенствует их речь. 

     

Содержание 

 

      Развитие и совершенствование устной речи.  Расширять, обогащать  и активизировать 

словарный запас детей; формировать грамматический строй речи ребенка; совершенствовать 

навыки устной связной речи, монологической и диалогической (ответы на вопросы, пересказ рас-

сказа, сказки, составление рассказа по картине, рисункам и иллюстрациям к произведению, рассказ 

по личным наблюдениям и впечатлениям, составление загадок, сказок, рассказов, словесное рисо-

вание и т. д.); создавать речевые высказывания различных типов: описания (человека, животных, 

предметов, помещения); рассуждения (прочитай свое любимое стихотворение. Чем оно тебе нра-

вится? Расскажи свою любимую сказку. Почему она тебе нравится больше других? И т. д.);  по-

вествования (различные виды пересказа, рассказа). 

       Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях художественной 

литературы, что способствует обогащению речи детей, расширению их словарного запаса, их ду-

ховно-нравственному и эстетическому развитию, подготавливает к адекватному восприятию ли-

тературных произведений в курсе «Литературное чтение» в начальной школе и курса «Литература» 

в основной школе, стимулирует развитие читательского интереса, воспитывает читателя, что яв-

ляется одной из актуальных задач современной школы.  

 

          Подготовка к чтению.   Развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к обу-

чению грамоте и чтению (умение вслушиваться в речь, в отдельные звуки, работа по правильному 

произнесению звуков, обучение правильному интонированию, управлению темпом речи). Работа 
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по развитию артикуляционного аппарата (развитие правильной дикции, силы голоса, выделение 

особо значимых слов). 

        Текст, предложение, слово – средства языка и речи, проводники мыслей и чувств. Опреде-

ление темы и цели высказывания с помощью вопросов типа: о чѐм, о ком сообщается, спрашива-

ется? 

        Слово, слог, ударение. Наблюдение над значениями слов и их звуковой структурой. Деление 

слов на слоги, слогов на звуки. Ударение в слове (выделение голосом, длительное и более сильное 

произнесение одного из слогов в слове).   

        Использование графических опор-схем для слогового анализа слов типа мама, роза, аист и 

т.п.  

         Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки речи. Знакомить с правильным произношением 

звуков, выделять звуки из слов по порядку; различать гласные и согласные звуки и обозначать их с 

помощью цветных фишек и печатных букв; узнавать гласные и согласные звуки в словах. Выделять 

звуки в начале, в конце и в середине слова; сопоставлять слова по звуковой структуре. 

      

       Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, например, игры 

«Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», «Составь загадку», «Продолжи сказку», 

«Продолжи рассказ», «Повтори быстро и правильно», «Расскажи об игрушке (цвет, форма, раз-

мер)», «Назови звук», «Подбери слова на заданный звук», «Угадай слово» и др. 

       Планируемые  предметные результаты: 

 

             — ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 

       — знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

       — знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, благодарность, 

просьба; 

       — осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — тихо, 

быстро — медленно, весело — грустно и т. д.; 

       — артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, хорошая 

дикция способствуют эффективному общению; 

       — оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости; 

       — обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение; 

       — использовать соответствующие ситуации, темп, громкость; 

       — следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: смотреть на собе-

седника, не перебивать говорящего; 

       — сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности; 

       — соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание; 

       — правильно произносить все звуки; 

       — отчетливо и ясно произносить слова; 

       — выделять из слов звуки; 

       — находить слова с определенным звуком; 

       — определять место звука в слове; 

       — соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

       — составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

       — составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

       — пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям; 

       — соблюдать элементарные гигиенические правила. 

 

 

Тематическое планирование 

занятий по курсу 

«Я- первоклассник ». 

 

 

Номер 

занятий 

Темы занятий 

 

1. Речь устная и письменная. Буквы – знаки звуков. 
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2. Семья. Составление рассказа о своей семье. Разучивание стихотворения С.Михалкова 

«Песенка друзей». 

3. Представление о слове.  (Слово и предмет. Тематические группы слов). Расширение 

словаря (антонимы, существительные во множественном числе. 

4.   Упражнение в словообразовании. Упражнение в подборе рифмы. Вежливые слова. 

5. Слова, обозначающие один, несколько предметов. Заучивание считалок. 

6. Времена года. Заучивание стихотворений, загадок о временах года. 

7. Слова, обозначающие предметы, признаки, действия. Зима. Составление рассказа по 

сюжетным картинкам «Зимние забавы». 

8. Слова с близким  значением. Разучить стихотворение о зиме. 

9. Слова с  противоположным значением. «Будь внимателен к природе». Разучить сти-

хотворение А.Яшина «Покормите птиц». 

10. Многозначные слова. Родственные слова. Мир животных. Игра-сказка «Теремок». 

11. Поиграем в слова (обобщения). Домашние животные. Описание домашних животных 

по картинке (по плану). 

12. Звуковая структура слова. Гласные и согласные звуки. (Введение терминов. Отработка 

действий различения гласных и согласных звуков. Способ фиксации гласных звуков в 

схеме слова). Игра «Назови звук». 

13. Выбери девочку, мальчика. Развитие произвольности внимания, наблюдательности, 

воображения, речи.  

14. Дикие животные. Составление загадок о животных. Рассказывание стихов руками. 

«Котята». 

15. Занятие по теме: «Зима». Конструирование снеговика. Развитие воображения и навыка 

описания. Игра «Живые скульптуры». 

 

16. Звуковая структура слова. Интонирование звука в слове. Выделение первого и по-

следнего звука. Игра «Подбери слова на заданный звук». Пересказ рассказа В. Сутеева 

«Три котѐнка» (по серии сюжетных картинок). 

17. Звуковая структура слова. Анализ звукового состава слова по схеме. Игра «Угадай 

слово». Составление рассказа «Лена и щенок» (по серии сюжетных картинок). 

18. Занятие по теме: «Игры на детской площадке». Словарная работа. Подвижные игры с 

буквами – «Ловушка», «Совушка». 

19.  Отработка действия выделения всех звуков в слове. Пересказ сказки «Заячья избушка». 

20. Упражнения в построении модели слов. Преобразование слов. Расширение словаря 

(синонимы, родственные слова). Сочинение сказки «Приключения зайца» (по плану). 

21.  Упражнения в построении модели слов. Разучивание детских песенок. Рассказывание 

стихов руками. «Гусеница». 

22-23. Слоговая структура. Способы слогоделения. Составление рассказа из личного опыта 

«Подарок маме». 
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24-25. Слогоделение. Составление слов из слогов. Игра «Продолжи сказку». Пересказ сказки 

«Маша и медведь» (по иллюстрациям). 

26-27. Ударение. Упражнения в выделении ударного слога в слове, в построении звуковой 

модели слова. Разучивание скороговорок. 

28-29. Предложение. (Представление о предложении). Заучивание стихотворения 

Е.Благининой «Считалочка». Составить рассказ по сюжетным картинкам «Страшный 

зверь». 

30-31. Предложение. Схема предложения. Конструирование предложений. Рассказ «Умелые 

руки» по В.Сутееву. Анализ, подробный пересказ. 

32-33. Предложение. Конструирование предложений. Сочинение сказки «В волшебном лесу». 

34 Предложение. Конструирование предложений. Составление рассказа по картине «На 

пруду». Заучивание стихотворения Д.Хармса «Кораблик». 

 

     

Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Керамика» 

1.1. Пояснительная записка  

Новизна программы 

 Существующие программы для детских художественных школ, кружков лепки и т.д. по-

священы в основном академической скульптуре, роль скульптуры декоративной в них 

весьма незначительна и зачастую ограничивается ознакомительным изучением народных 

промыслов.   

Новизна программы «Керамика» состоит в том, что еѐ содержание даѐт расширенное по-
нятие о процессе создания промысловой керамики от простейших древних до современ-

ных способов лепки сосудов, игрушек и различных видах декоративного оформления из-

делий и предполагает широкое изучение и использование местного материала. Она до-
полняет и расширяет знания и умения обучающихся, полученные ими на уроках техно-

логии, краеведения и других школьных дисциплин.  

Педагогическая целесообразность  программы.  Гончарное дело является одним из 

традиционных видов декоративно-прикладного искусства России,  оно  формирует эсте-

тический и этический вкус ребенка,  развивает  чувство прекрасного и  творческую  

инициативу. Изучая традиции ремесла, усваивая язык форм, орнамента, технологию изго-

товления, знакомясь с особенностями материала, учащийся  постигает опыт, накопленный 

человечеством, и получает импульс к развитию творческих способностей. 

 
Направленность (профиль) программы  

Направленность образовательной программы «Керамика» -   художественная. 

 

Уровень усвоения: – базовый  уровень, что предполагает формирование у учащихся ин-

тереса, устойчивой мотивации к гончарному делу. Освоение базовых знаний, умений и 

навыков по ручной лепке из глины и работе на гончарном круге. 

Актуальность   

            В современном мире высоко ценится всѐ, что сделано своими руками.  

            Программа «Керамика» позволяет детям не только познакомиться с техноло-

гиями работы глиной, но и художественными традициями в этой области искусства, а 

также и реализовать свои индивидуальные образовательные и творческие художественно - 

эстетические потребности. Занятия глиной способствуют формированию и развитию ду-

ховного мира ребенка, поддержанию интереса к художественной деятельности, расшире-

нию кругозора и формированию нравственных принципов. Работа  с глиной развивает 
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мелкую моторику рук, координацию движений, глазомер; совершенствует личностные 

качества – абстрактное мышление, художественный вкус, расширяет и углубляет кругозор.  

Отличительные особенности 

Программа «Керамика» ориентирована не только на получение обучающимися начальных 

знаний в области декоративно-прикладного творчества, развитие эстетического вкуса, но и 

на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, 

духовный мир детей. 

Особенностью данной программы является сочетание традиционной техники керамиче-

ских изделий с современными видами изготовления керамики и новых технологий, ис-

пользуемых в качестве активизации индивидуальной творческой деятельности обучаю-

щихся.  

 

Адресат программы: 
Группы формируются из детей в возрасте от 12-15 лет. Принимаются  дети, прошедшие 

обучение ознакомительного курса и  желающие без предварительного отбора. Проводится 

стартовая диагностика (входной контроль) с целью выяснения уровня готовности ребенка и 

его индивидуальных особенностей (интересов, первичных умений и навыков, мотивации 

для занятий и т.п.)  Учащиеся  имеют разные знания и умения, поэтому в программе 

большое внимание уделяется индивидуальному подходу в работе.  

 

Объѐм и сроки освоения программы:  

- один учебный год в объеме 34 учебных часов. Режим занятий - 1 академический час  в 
неделю, продолжительность занятия – один учебный час. 

Формы обучения - очная, дистанционная с применением информационных технологий. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа построена по принципу: от простого к сложному. Один вид изделия может 

выполнить как ребенок младшего, так и среднего школьного возраста. Степень сложности 

зависит от доработки изделия с помощью дополнительных технологий. Дети сами ставят 

перед собой более сложную задачу, повышая собственную самооценку, расширяя и за-

крепляя знания с помощью педагога, учатся уважать и ценить труд других людей. Посте-

пенно у ученика развивается свой почерк, свое видение мира и способ выражения его через 

керамику. В целях нравственного воспитания важно обращаться к темам, несущим воспи-

тательную нагрузку: о Родине, о труде, о подвигах, помощи старшим, заботе о животных и 

птицах. Эмоционально заряженные и закрепленные яркими образами в лепке, эти моменты 

лучше усваиваются детьми. На занятиях педагог знакомит учеников с разными способами 

изготовления изделий из керамики, используя богатейшую историю выдающихся центров 

народных промыслов и многолетние профессиональные наработки автора программы. При 

выполнении разнообразных по назначению и степени сложности керамических изделий у 

детей формируется познавательный интерес к истории родного края, мировым культурным 

ценностям, развиваются творческие способности. Межпредметные образовательные об-

ласти программы: история, литература, рисование, технология. 

 

 Режим занятий: 

1 раз в неделю по 1 ч =34 час. 

Продолжительность одного академического часа групповых занятий для обучающихся 

всех возрастов – 45 минут,  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую, практическую и итоговую 

части, причем большее количество времени отводится на практическую часть. 

Первый этап - организационный. Во время него учащиеся готовятся к занятию и настраи-

ваются на работу. Повторяют технику безопасности и подготавливают рабочее место. 
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Второй этап – теоретическая часть необходима для введения учащихся в суть занятия. 

Ставится цель и задачи занятия. Эта часть должна быть емкой и понятной. Учитывая 

предрасположенность и готовность к занятиям, педагог с целью побудить к высказыванию 

своих мыслей и выработки собственных оригинальных идей, одобряет проявления к са-

мостоятельности. 

Третий этап – практический. Непосредственное выполнение задания. Педагог показывает 

необходимые приемы работы, после предоставляет детям творческую свободу, оказывая 

индивидуальную помощь. 

Четвертый этап – подведение итогов. Проводится экспресс выставка, во время которой 

анализируются достоинства и недостатки выполненной работы, педагог советует каким 

образом дополнить и разнообразить еѐ. В процессе просмотра работ происходит обсуж-

дение оригинальности замысла и его воплощения автором, сравнение различных исполь-

зуемых выразительных средств. 

Так же возможны и другие формы подведения итогов во время обучения по изучению от-

дельных блоков программы (текущая (промежуточная) аттестация): выполнение самосто-

ятельных работ, выполнение и защита проектов, конкурсы, опросы. В конце учебного года 

проводится итоговая аттестация в виде отчетной выставки и тестирования. 

 

 1.2 Цель и задачи программы 

Цель: воспитать интерес к народному творчеству, вовлечь обучающихся в творческую 

деятельность в процессе освоения гончарного ремесла.  

  

Задачи: 

Воспитательные: 

 воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине через изучение 

народного искусства; 

 воспитание трудолюбия, терпения и дисциплины; 

 воспитание культуры делового и дружеского общения со сверстниками и взрос-

лыми; 

 воспитание эстетического вкуса; 

 воспитание нравственных качеств личности, таких как сопереживание, доброта, 

милосердие по отношению к окружающим, уважение и интерес к их труду;  

 воспитание чувства прекрасного, восхищения окружающим миром и творениями 

человеческих рук, бережного отношения к природе и культурному наследию чело-

вечества; 

воспитание усидчивости, аккуратности, ответственности, самостоятельности  

 

Развивающие: 

 развитие аналитических способностей (с ориентацией занятий на систематическое 

сопоставление, сравнение, выявление общего, особенного, единичного); 

 развитие познавательной и творческой активности, фантазии, творческого мышле-

ния, памяти и внимания; 

 развитие пространственного воображения, объемного мышления;  

 развитие художественного, композиционного и декоративного мышления;  
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 развитие проектных способностей; 

 развитие цветовой грамотности, понятия гармоничного сочетания цветов;  

 развитие координации движения и мелкой моторики рук;  

 привитие навыков работы в коллективе, умения сотрудничать с окружающими, 

адаптация в социуме;  

  

Образовательные: 

 получение представлений о народной культуре, традициях и праздниках; 

 изучение истории народных промыслов, связанных с керамикой; 

 изучение керамики как вида декоративно-прикладного и народного искусства; 

 обучение приемам работы с глиной и другими керамическими материалами;  

 формирование умений и навыков различных видов художественной росписи по 

объемным формам;  

обогащение словарного запаса новыми понятиями и терминами;  

 

   1.3 Учебный план 

 

№ 

п/п 

Названия  модуля раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория прак

тика 

1. Вводное занятие. Техника без-

опасности и правила организации 

рабочего места 

 

1 1   

2 Народные промыслы, центры  по 

производству глиняных игрушек. 

Методы лепки 

1 1   

 Лепка простых форм из целого 

куска глины. Основы материало-

ведения. Роспись по готовым эс-

кизам – 4 часа 

    

3 Эскизная работа. «Осенний лес. 

Грибы и ежи» 

1 1   

4 Лепка связки грибов. Освоение пла-

стического метода лепки 

1  1  

5 Лепка главного персонажа (ежика) 1  1  

6 Роспись готовых изделий 1  1  

7 Выполнение многофигурной ком-

позиции «Обитатели деревенского 

двора» 6часов 
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8 Сюжеты и персонажи деревенского 

двора 

1 1   

9 Эскизы лепки животных 1  1  

10 Лепка кошки (скульптурный метод) 1  1  

11 Лепка собачки (скульптур-

но-комбинированный метод) 

1  1  

12 Лепка курицы на подставке (комби-

нированный метод) 

1  1  

13 Цветоведение в росписи кожлянской 

игрушки. Роспись готовых изделий 

по эскизам. Роспись отмашкой 

1  1  

14 Народная глиняная игрушка. 

Промысловые центры глиняной 

игрушки Курской области. Эс-

кизные работы, отработка методов 

росписи на плоскости и по скат-

кам- 11часов 

    

15 Лепка коровки в кожлянском стиле 1 1   

16 Лепка свистульки «Курочка» («Ут-

ка») 

1 1   

17 Лепка свистульки «Курочка» («Ут-

ка») 

1  1  

18 Лепка свистульки «Зайчик» («Кош-

ка») 

1 1   

19 Лепка свистульки «Курочка» («Ут-

ка») 

1  1  

20 Лепка свистульки «Курочка  с цып-

ленком» 

1 1   

21 Лепка свистульки «Курочка  с цып-

ленком» 

1  1  

22 Лепка свистульки «Барынька с ку-

рочкой» 

1 1   

23 Лепка свистульки «Барынька с ку-

рочкой» 

1  1  

24 Роспись готовых работ 1  1  

25 Роспись готовых работ 1  1  
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26 Виды рельефов. Методы лепки 

различных видов рельефов. Ав-

торские горельефы и барельефы – 

2часа 

    

27 Виды рельефов (барельеф, горельеф, 

контррельеф), эскизы 

1 1   

28 Изготовление барельефа (изразца) 1  1  

29 Cтилизованные народные игрушки 

различных промыслов  

России – 2 

1 1   

30 Беседа о народных глиняных игруш-

ках Юга России. Эскизы лепки ор-

ловских и филимоновских игрушек 

1 1   

31 Изготовление игрушек-сувениров к 

праздникам (эскизная работа, 

лепка, роспись) – 3 

1 1   

32 Изготовление «Домика гнома» 1  1  

33 Изготовление «Домика гнома» 1  1  

34 Подготовка и проведение тематиче-

ских выставок 

1  1  

 

Содержание учебного плана 

Практика  Раздел 1.  

Вводное занятие. Техника безопасности и правила организации рабочего места – 1 

час. 

Теория: Введение в программу, режим занятий творческого объединения. Техника без-

опасностии правила организации рабочего места. (Приложение №1).Правила личной ги-

гиены. Ознакомление учащихся с мастерской, оборудованием, инструментами и приспо-

соблениями для занятий, 

Раздел 2.Народные промыслы,  центры по производству глиняных игрушек. Методы 

лепки - 1 час. 
Теория: Основные виды народного искусства (керамика, резьба и роспись по дереву, 

вышивание, лаковая миниатюра и т.д.), методы лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный, метод выборки), ознакомление с приспособлениями для лепки. 

Раздел 3. Лепка простых форм из целого куска глины. Основы материаловедения. 

Роспись по готовым эскизам - 4 часа 

Теория: Эскизирование по готовым образцам, рисункам и фотографиям. Основы матери-

аловедения и методы обработки глины.Методы деления, формообразования и способов 

выглаживания изделий. Законы росписи по готовым эскизам. 

Практика: Зарисовка цветового круга, выполнение различных упражнений по цветове-

дению. Зарисовка эскизов будущих изделий. Лепка пластическим и конструктивным ме-

тодом.Лепка персонажей и объектов композиции «Осенний лес». Формированиеиз куска 

глины шара, пласта и цилиндра; освоение приема вытяжки. 

Роспись готовых работ по ранее выполненным эскизам. 
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Раздел 4. Выполнение многофигурной композиции «Обитатели деревенского двора» - 

6часов. 

Теория: Историческая основа цветоведения аутентичной кожлянской игрушки. Шумовая 

игрушка Курской области, как самобытное явление материальной и духовной культуры. 

Изучение образцов, знакомство с техническими приемами выполнения игрушки-образа и 

игрушки-свистульки. 

Практика: Отработка умения самостоятельно выбрать сюжет и модель композиции. Эс-

кизирование по изделиям, готовым эскизам и технологическим картам. Лепка по образцам 

традиционных глиняных игрушек и по ранее выполненным эскизам. Подбор красок в со-

ответствии с образцами. Роспись работ методом отмашки. Творческое выполнение изделия 

или копирование с образца. Анализ выполненных работ. 

Раздел 5. Виды рельефов. Методы лепки различных видов рельефов. Авторские го-

рельефы и барельефы (изразцы) - 2 часа.  

Теория:Виды простейших рельефов. Различные виды рельефов – барельефов (изразцы), 

горельефов, контррельефов. Ознакомление с пряничными промыслами. Изразцы, пряники, 

пряничные доски - примеры рельефов в быту. Маски. 

Практика:Эскизирование. Лепка. Выполнение барельефа на подложке: макет маски или 

изразца. Методы монтажа деталей изделия. Отделка работ. 

Раздел 6. Cтилизованные народные игрушки различных промыслов России. - 2 часа. 

Теория: Характерных отличительных черт лепки и росписи. Глиняной игрушке орловских 

и филимоновских мастеров. 

Изучение народной глиняной игрушки Юга России. Промысловые центры глиняной иг-

рушки Курской, Орловской и Тульской областей. Отличительные черты промыслов. 

Сравнительный анализ. 

Практика:в виде выбранных сказочных персонажейЭскизирование по книгам и гото-

вым изделиям. Лепка. Роспись по образцам. 

Раздел 7. Выполнение глиняных игрушек в стиле курских промысловых керамиче-

ских центров - 3часа. 

Теория: Ознакомление с народной игрушкой Курщины. Ознакомление с глиняной иг-

рушкой кожлянских и суджанских мастеров. Основные отличия ихарактерные черты иг-

рушек различных промыслов. 

Практика: Эскизные работы, отработка методов росписи. Сравнительное анализирование 

форм, приѐмов лепки, методов росписи и отделки. Колористика игрушек различных про-

мысловых центров. 

Лепка игрушек. Практическая отработка различных методов формообразования. Роспись 

готовых работ по ранее выполненным эскизам. 

. 

Раздел 13. Выставочная деятельность-1 час 

Практика.Подготовка и проведения учрежденческих, городских выставок и выставок 

других уровней. Оформление экспозиции, этикеток. Обсуждение и анализ проведения ор-

ганизации выставок.  

 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные 

- ответственное отношение к учению, способность к самообразованию; 

- творческий подход при работе над изделием и эмоциональное восприятие изготавлива-

емых изделий; 

- усидчивость, терпеливость, аккуратность, самоконтроль; 

- устойчивый интерес к новым, нетрадиционным видам прикладного творчества в работе с 

глиной, новым способам и неожиданным решениям в технологии и материаловедении, 

новым способам самовыражения. 

- осознанное восприятие природы нашей Родины, бережное к ней отношение; 
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- умение ценить и уважать свой и чужой труд. 

Предметные: 

  

По окончании обучения обучающиеся должнызнать: 

- технику безопасности при работе со стеками, ножами, ножницами, керамическими ма-

териалами, правила поведения во время работы в студии;  

- названия, правила пользования инструментами и приспособлениями для обработки гли-

ны; 

- местныекерамические промыслы и основные промысловые центрыЮга России, основы 

материаловедения; 

- основные гончарные промыслы России и ближнего зарубежья, 

их стилистические особенности и характерные черты;  

- историю народных промыслов России; 

- смысловое значение традиционных образов и мотивов выполняемых изделий; 

- отличительные особенности разных видов глин и способы определения пригодности 

глины (тощая, жирная, нормальная) и подготовки ее к работе;  

- основные технические приемы работы с керамическими материалами;  

- технологическую последовательность выполняемой работы; 

- основы формования керамических изделий и приемы изготовления простых гипсовых 

форм;  

- основные способы декорирования керамических изделий;  

- элементарные основы технологии обжига;  

- цветовую гамму: основные и дополнительные цвета, их сочетания и насыщенность; 

- основы композиции; 

- основные приемы росписи, ангобирования и глазурования керамических изделий. 

По окончании обучения обучающиеся должны уметь: 

- определять пригодность глины к работе, готовить глиняную массу, шликер;  

- выполнять керамические изделия различной степени сложности, используя как традиции 

народных промыслов, так и основные правила декоративной композиции;  

- подбирать керамический материал, технику исполнения, приемы декорирования в соот-

ветствии с художественным замыслом;  

- готовить изделия к росписи (сушка, по необходимости, грунтовка) и расписывать, ис-

пользуя приемы росписи по керамике;  

- выполнятьдекорирование и роспись традиционных промысловых игрушек и керамики; 

- изготовить изделие, характерное для декоративно-прикладных промыслов Курской об-

ласти,  

- верно и доходчиво объяснить формообразование и колористический ряд своей работы; 

- объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию эс-

кизов и декоративных работ. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- научатся составлять план действий и работать в соответствии с ним; 

- научатся определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учѐтом конечного результата; 

- научатся осуществлять контроль по результату и способу действия; 

- научатся адекватно оценивать результат выполнения задания; 

- научатсявыполнять правила техники безопасности труда и личной гигиены.  

Познавательные: 

- научатся устанавливать причинно-следственные связи,строить логические цепочки рас-

суждений; 
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- научатся планировать деятельность исследовательского характера; 

- научатсяанализировать объекты и делать выводы; 

- научатсяпроводить сравнение, классификацию, синтез по разным критериям; 

- научатсяпроводить наблюдения и эксперименты. 

Коммуникативные: 

- научатся организовать совместную деятельность и учебное сотрудничество с педагогом и 

сверстниками; 

-научатся работать в группе, распределять функции и роли; 

- научатся разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех частников, 

аргументировать свою позицию. 

 

. 
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Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный график 

 
N 

 

Дата 

прове-

дения 

          Тема занятий 

 

Кол-во 

часов 

 Форма занятий  Место 

Проведения 

 Форма контроля 

1  Вводное занятие. Техника безопас-

ности и правила организации рабо-

чего мест 

1 Беседа- Краснокоммунар-

ская СОШ  

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

2  Народные промыслы, центры  по 

производству глиняных игрушек. 

Методы лепки 

1 Беседа Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

3  Эскизная работа. «Осенний лес. Грибы 

и ежи» 

1 Игра Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

4  Лепка связки грибов. Освоение пла-

стического метода лепки 

1 Беседа Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

5  Лепка главного персонажа (ежика) 1 Игра Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

6  Роспись готовых изделий 1 Выставка Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

7  Выполнение многофигурной ком-

позиции «Обитатели деревенского 

двора» Сюжеты и персонажи дере-

венского двора 

1 Выставка Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

8  Эскизы лепки животных 1 Беседа Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

9  Лепка кошки (скульптурный метод)  1 Беседа Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

10  Лепка собачки (скульптур-

но-комбинированный метод) 

1 Беседа Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

11  Лепка курицы на подставке (комбини-

рованный метод) 

1 Игра Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

12  Лепка курицы на подставке (комбини-

рованный метод) 

1 Игра Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

13  Цветоведение в росписи кожлянской 

игрушки. Роспись готовых изделий по 

эскизам. Роспись отмашкой 

1 Беседа Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

14  Лепка коровки в кожлянском стиле  1 Беседа Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

15  Лепка свистульки «Курочка» («Утка»)  1 Беседа Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

16  Лепка свистульки «Курочка» («Утка») 1 Игра Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 
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17  Лепка свистульки «Курочка» («Утка») 1 Беседа Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

18  Лепка свистульки «Курочка» («Утка») 1 Беседа Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

19  Лепка свистульки «Зайчик» («Кошка») 1 Игра Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

20  Лепка свистульки «Курочка  с цып-

ленком» 

1 Игра Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

21  Лепка свистульки «Курочка  с цып-

ленком» 

1 Беседа Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

22  Лепка свистульки «Барынька с куроч-

кой» 

1 Беседа Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

23  Лепка свистульки «Барынька с куроч-

кой» 

1 Игра Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

24  Роспись готовых работ 1 Беседа Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

25  Роспись готовых работ 2 Беседа Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

26  Виды рельефов (барельеф, горельеф, 

контррельеф), эскизы 

1 Беседа Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

27  Изготовление барельефа (изразца) 1 Выставка  Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

28  Cтилизованные народные игрушки 

различных промыслов  России  

1 Игра Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

29  Cтилизованные народные игрушки 

различных промыслов  России 

1 Беседа Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

30  Беседа о народных глиняных игрушках 

Юга России. Эскизы лепки орловских и 

филимоновских игрушек 

1 Беседа Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

31  Изготовление игрушек-сувениров к 

праздникам (эскизная работа, лепка, 

роспись)  

1 Беседа Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

32  Изготовление «Домика гнома» 1 Игра Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

33  Изготовление «Домика гнома» 1 Беседа Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

34  Подготовка и проведение тематических 

выставок  

1 Выставка Краснокоммунар-

ская СОШ 

Беседа. Опрос и наблю-

дение 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Театральная мастерилка» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Театральная мастерская» разработана в соответствии с ФГОС ООО и с 

учетом примерной основной образовательной программы, на основе требований к результатам 
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освоения основной образовательной программы основного общего образования и программы 

формирования универсальных учебных действий. 

 

           Направленность  программы театрального кружка по содержанию является художе-

ственно–эстетической, общекультурной, по форме организации кружковой, рассчитанной на 1 год. 

Нормативно-правовой основой курса внеурочной деятельности является: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г. № 11-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273); 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки"; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы» (от 

29декабря 2014 г. № 2765-р); 

 Стратегия развития воспитания в РФ (2015–2025) (утв. Распоряжением Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 

1644, 31.12.2015 г. № 1577); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 г. № 

03-296; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ 

«Об образовании в Оренбургской области» (c изменениями на 29/10/2015); 

 Постановление    Главного    государственного    санитарного    врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении САнПиН 

 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидеомиологические требования к условиям  организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011, рег. № 1993. 

 

Цель программы  

 - Познакомить с  элементами сценической грамоты. 

- Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и эстетические 

чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 

- Развить творческие способности  школьников, их речевую и сценическую культуру, наблюда-

тельность, воображение, эмоциональную. 

Задачи кружковой деятельности: 

 Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального 

искусства;  с устройством зрительного зала и сцены; развивать интерес к сценическому 

искусству; воспитывать культуру поведения в театре. 

 Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации 

этих возможностей 
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 Развивать фантазию, воображение, образное мышление,  зрительное и 

слуховое внимание, память, находчивость, наблюдательность средствами театрального 

искусства. Активизировать познавательный интерес. 

 Формировать нравственно–эстетическую отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве.  

   Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной 

земле, неравнодушное отношение к окружающему миру. 

 Выработать практические навыки выразительного чтения произведений 

разного жанра. Развивать речевое дыхание и артикуляцию. Развивать дикцию на материале 

скороговорок и стихов. 

 Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их 

эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами выражающие основные 

чувства, пополнить словарный запас. Развивать способность  искренне верить в любую  

воображаемую ситуацию, превращать и превращаться 

 Развивать чувство ритма и координацию движения. 

  Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость». 

 Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; учить 

строить диалог, самостоятельно выбирая  партнера 

 

 

 

II. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта слушания 

и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 
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сравнение и анализ поведения героя; 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе  простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 
Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 

общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актѐрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, удивление, 

восхищение) 

Содержание программы 

Занятия в кружке ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

Вводные занятия. 

На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный ком». 

Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения на кружке, 

с инструкциями по охране труда. В конце занятия - игра «Театр – экспромт»: «Улыбка». 

-Беседа о театре. Значение театра, его отличие от других видов искусств. 

- Знакомство с театрами г. Оренбурга (презентация) 

1 раздел. Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный 
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вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на 

площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно 

напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; 

развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, 

фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком произно-

шении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

2 раздел. Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические 

игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей 

детей, свободы и выразительности телодвижении; обретение ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром. Упражнения «Зеркало», «Зонтик», 

«Пальма». 

Задачи учителя. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный 

сигнал, готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или по-

следовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и об-

разно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую ситу-

ацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических движений. 

3 раздел. Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания 

и свободы речевого аппарата. 

Задачи учителя. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, 

разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; 

учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить 

скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользо-

ваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

3 раздел. Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными понятиями, 

профессиональной терминологией театрального искусства (особенности театрального ис-

кусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; культура зрителя). 

Задачи учителя. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами те-

атрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

4 раздел. Работа над спектаклем (пьесой, сказкой) базируется на авторских пьесах и 

включает в себя знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению 

спектакля. Показ спектакля. 

Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и пред-

ложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, выражаю-

щими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, 

восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный 

запас, образный строй речи. 

5 раздел. Заключительное занятие 
Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника. Отчѐт, 

показ любимых  инсценировок. 

тематическое планирование  

курса внеурочной деятельности 

«Школьный театр» в 1-4 классах (1 ч. в неделю) 

Руководитель: Султанова Т.В. 

Время работы: среда. 13:30 

№ 

п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Здравствуй, театр! 1 

3-4 Театральная игра 2 
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5 Мини – спектакль ко Дню учителя.  Сценки из школьной жиз-

ни. 
1 

6 Правила поведения                  в театре 1 

7 Театральное  оформление. 1 

8 Театральная постановка ко Дню народного единства 1 

9 В мире пословиц. 1 

10 Виды театрального   искусства 1 

11 
Кукольный театр. 1 

12 Основы театральной культуры 1 

13 Театральная игра «Путешествие по             сказкам». 1 

14-15 Театральная игра 2 

16 Постановка сказки к Новому году 1 

17-18 Культура и техника  речи 2 

19-20 Ритмопластика 2 

22-23 Театральная игра 2 

24 Постановка спектакля «Женский день» 1 

25 Чтение в лицах  стихов Э. Успенского 1 

26 Просмотр сказок в видеозаписи. 1 

21 
Чтение по ролям рассказов Сладкова                                 о животных. 1 

22 Инсценирование  басен И. А. Крылова 1 

28-29 Культура речи 2 

30-31 Ритмопластика 2 

32-33 Театральная игра 2 

34 Театрализованное представление для 4-х классов «Прощай 

начальная школа» 

1 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Мастерилка» 

1.1. Пояснительная записка  

       Внеурочная деятельность является одним из инструментов достижения планируе-

мых личностных, предметных и метапредметных результатов образования обучающихся. 

     Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать четкие ориентиры, 

преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, образующихся в результате 

потока информации 

     Главный смысловой стержень программы – это связь искусства с жизнью человека, его 

роль в повседневном бытии. 

     Программа строится так, чтобы дать учащимся представления о значении  рукоделия 

в их личном становлении. Предусматривается широкое привлечение их жизненного опыта, 
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примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения окружающей 

реальности является важным условием освоения учащимися программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источ-

ником образного мышления учащихся. 

     Процесс обучения тесно связан с изучением народного творчества и художественных 

промыслов России, культурой и традициями русского народа. Систематическое освоение 

художественного наследия помогает учащимся осознать искусство как духовную летопись 

человечества. Поэтому сочетание практических занятий с познанием прекрасного мира 

народного искусства является наиболее эффективной формой воспитания эстетических 

начал у детей, их трудовой активности и создания условий для самостоятельного творче-

ства. 

    В процессе обучения у детей развиваются не только интеллектуальные и творческие 

способности, но и воспитываются замечательные качества личности.         

Во-первых, оптимизм, потому что с помощью педагога дети учатся организовывать свой 

досуг весело, интересно, обретают бодрый эмоциональный настрой, у них развивается 

способность радоваться каждому моменту в жизни не только в детстве, но и в зрелые годы. 

Деятельная дружественная атмосфера в коллективе помогает пробудить у них чувство 

радости от общения друг с другом, интерес к жизни других людей. 

 Во-вторых, большое трудолюбие и терпение, т.к. занятия  рукоделием требуют очень 

многих усилий от учащихся. Занимаясь рукоделием , учащиеся развивают мелкую психо-

моторику, а это напрямую влияет на развитие интеллекта, улучшение памяти, внимания. 

 

Направленность (профиль) программы  

       Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерилка» име-

ет художественную направленность. 

  

Уровень усвоения 

В процессе занятий педагог направляет творчество детей не только на создание новых идей, 

разработок, но и на самопознание и открытие своего "Я". При этом необходимо добиваться, 

чтобы и сами обучающиеся могли осознать собственные задатки и способности, поскольку 

это стимулирует их развитие. Тем самым они смогут осознанно развивать свои мысли-

тельные и творческие способности. 

В результате обучения в кружке «Мастерилка» по данной программе предполагается, что 

обучающиеся получат следующие основные знания и умения: умение планировать порядок 

рабочих операций, умение постоянно контролировать свою работу, умение пользоваться 

простейшими инструментами, знание видов и свойств материала, овладение приемами 

изготовления несложных поделок, расширение кругозора в области природоведения, 

изобразительного искусства, литературы. 

Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с обучающимися в 

конце учебного года, а также участием в конкурсах, выставках. 

  

 

Актуальность 

    Образовательная программа дополнительного образования детей актуальна тем, 

что она широко и многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, 

основы художественного изображения, связь народной художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие творче-

ского опыта учащихся в процессе собственной художественно-творческой активности  
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Приобщение обучающихся к полезному виду рукоделия является не только приятным 

успокаивающим занятием, но и приносит огромное количество положительных эмоций, 

что является мощным толчком к воплощению новых идей, подчеркивает творческую ин-

дивидуальности, играет немалую экономическую роль в жизни человека. 

 Отличительные особенности 
   Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить 

в себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности  

Адресат программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерилка»  предназначена для 

детей в возрасте 8-9 лет. 

Количество детей в группе для освоения программы   -15человек 

 

Объѐм и сроки освоения программы:  

Продолжительность обучения -  2 года. Занятие проводится 1 раз в неделю. В 

год 36 часа.  

 

Формы обучения - очная, дистанционная с применением информационных технологий. 

Особенности организации образовательного процесса 

    Особенность образовательной программы заключается в том, что по форме организа-

ции образовательного процесса она является модульной. Обязательным для освоения всеми 

обучающимися является надпредметный модуль. Модульная технология базируется на 

деятельностном принципе, строится на идеях развивающего обучения. В основе модульной 

технологии лежит принцип программированного обучения. 

 

 Режим занятий: 

Одно   занятие в неделю  (две группы)В пятницу с  17.20-18.10       

18.10-18.55 

  

 1.2 Цель и задачи программы 

Цель: 

 Формирование у учащихся художественной культуры как составной части матери-

альной и духовной культуры, развитие художественно-творческой активности, овладение 

образным языком декоративно- прикладного искусства. 

  

Задачи: 

 Воспитательные: осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспи-

тание школьников; 

 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству; 
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 добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 

 Развивающие: пробуждать любознательность в области народного, декоратив-

но-прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству ху-

дожника, дизайнера; 

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 

 Образовательные: знакомить с основами знаний в области композиции, формо-

образования, цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

 раскрыть истоки народного творчества; 

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль 

с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами 

и приспособлениями при обработке различных материалов; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

  

  1.3 Учебный план 

 

№ 

п/п 

Названия  модуля раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

Контроля всего теория практ

ика 

 Вводное занятие Страна «Мастерил-

ка» 

 

3 1 2 Тестирование 

1  «Краски осени»    1 Опрос Решение 

кроссворда  

2 Рисование осени    1 Анализ 

3 В чудесном лесу 5 1 4 Взаимоанализ 

4 Сбор природного материала    1 Взаимоанализ 
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5 Аппликация из веточек и листьев    1 Тест «Проверь себя». 

6 Аппликация из перьев птиц    1 Взаимоопросы 

7 Составление осеннего букета    1 Просмотр презента-

ции  готового изде-

лия 

8 Бумажный город  

 

8 2 6 Беседа 

Анаграммы 

9 Пригласительный  билет «Город 

Оригамия»  

 1  Кроссворды  

10 Прыгающая лягушка (оригами)   1 Беседа 

Анаграммы 

11 Изготовление ѐлочных игрушек    1 Беседа 

Анаграммы  

12 Выполнение многоцветной апплика-

ции  

  1 Взаимоопросы 

13 Декоративные цветы    1 Анаграммы  

14 Настольная карточка    1 Анализ 

15 Пригласительный  билет    1 Мини-выставка 

16 Ниточная страна  5 1 4 Устный опрос 

17 Правила работы с иглой. Изучение 

простейших швов  

  1 Беседа. Опрос и 

наблюдение 

18 Картина из пуговиц    1 Беседа. Опрос и 

наблюдение 

19 Вышивание насекомых    1 Урок-игра 

20 Вышивание цветочка    1 Просмотр и анализ 

работ 

21 Лоскутный город  2 1 1 Анаграммы 

22 Шьѐм мешочек с песком    1 Урок-игра 

23 Я-скульптор  2  2 Беседа. Опрос и 

наблюдение 

24 Лепка из пластилина «Животные»   1 Беседа. Опрос и 

наблюдение 
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25 Грибы на полянке (Поделки из солѐ-

ного теста) 

  1 Просмотры и анализ 

работ 

26 Остров ненужных вещей  8 1 7 Беседа. Анаграмма  

27 Всѐ для модницы (бисероплетение)   1 Беседа. Анаграмма 

28 Игрушки с элементами движения (из 

картона)  

  1 Беседа. Анаграмма 

29 Моя фантазия (конструктор)   1 Взаимоопросы 

30 Изготовление вазы (работа с пласти-

ковыми бутылками) 

  1 Беседа. Опрос и 

наблюдение 

31 Подарки для детского сада (Попье- 

маше)  

  1 Беседа. Опрос и 

наблюдение 

32 Великолепные цветы (Из гофриро-

ванной бумаги)  

  1 Беседа. Опрос и 

наблюдение  

33 Картина  Выставка поделок    1 Выставка работ 

 

Содержание учебного плана 

Тема: Вводное занятие Страна «Мастерилка»-( 3ч) 

Содержание модуля. 

. Теория-1ч Выявление уровня знаний и интересов детей. Знакомство с правилами пове-

дения и техникой безопасности. Знакомство с  планом работы. Знакомство с материалами и 

инструментом. Правильное положение рук при работе.   Просмотр презентации «Осенние 

краски» 

Практика-2ч «Краски осени»  «Рисование осени»  

 

Тема: В чудесном лесу –(5 ч) 

Содержание модуля. 

.Теория-1ч Характеристика коры деревьев и кустарников различных пород. Береста. 

Процесс работы над ней. Береста в народном искусстве России. 

Разновидности шишек. Знакомство с особенностями природного материала растительного 

происхождения (пух, перья, ореховая и яичная скорлупа). Особенности работы с природ-

ным материалом растительного происхождения. Использование пластилина и подручных 

средств. 

Практика-4ч : Подготовка материала к работе. Поделки из шишек, коры, корней веточек, 

мха, веточек, листьев, перьев птиц Аппликация из перьев птиц. Составление осеннего бу-

кета. 

 

Тема: Бумажный город –(8ч) 
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Содержание модуля. 

.Теория-2ч свойства бумаги. История возникновения бумаги. Разница между бумагой и 

картоном. Разнообразие бумаги, ее виды. Правила ТБ. Материалы и инструменты, необ-

ходимые для работы 

понятие оригами, базовые формы оригами. Условные знаки. Виды оригами. Их различия. 

Способы изготовления изделий в технике классического оригами. рациональные способы 

работы с материалом. Простейшие геометрические фигуры. Технические приемы, изоб-

разительные средства и используемые материалы в аппликации. Анализ образцов. Способы 

скрепления деталей, виды симметричного вырезания. Виды аппликации. что такое объ-

ем. Сочетание различных техник, работа с трафаретами и шаблонами. Некоторые геомет-

рические понятия. 

Практика-6ч практическим путем познакомить со свойствами бумаги. Знакомство с об-

разцами.  изготовление фигурки зверей в технике оригами. изготовление подарков и су-

вениров, изготовление выставочных работ, практическое оформление интерьера к празд-

никам.  Изготовление многоцветная  аппликацией, скрепления деталей, виды сим-

метричного вырезания. Виды аппликации. 

 

Тема: Ниточная страна( 5час). 

 

Содержание модуля. 

Теория-1ч Технология выполнения аппликации из резаных нитей. Понятие частичная 

аппликация. Рассматривание рисунков. Повторение технологии выполнения аппликации из 

резаных нитей. Понятие эскиз. Этапы работы над эскизом. Основные правила и этапы  

выполнения аппликации из резаных нитей; Понятие предметная аппликация. Предметная 

аппликация из  резаных нитей. Беседа о насекомых.  

Практика-4ч -Подготовка  нитей для работы; Правила работы с иглой. Изучение про-

стейших швов. Изготовление образца  « частичная  аппликация из резаных нитей» для 

альбома. Заполнение отдельных частей  рисунка резаными нитями. Декорирование кар-

тины из пуговиц разной формы и цвета и из резаных ниток.  

Работа над эскизом Вышивание насекомых и цветов.  

 

Тема: Лоскутный город ( 2часа). 

Содержание модуля 

Теория-1ч История лоскутного шитья.Краткая историческая справка – шитье из квадратов 

– один из самых распространенных видов лоскутного шитья волго-вятского края. 

Практика-1ч Изготовление мешочка с песком. Раскрой квадратов по шаблонам. Состав-

ление рисунка. Стачивание лоскутного блока с применением линейки (шаблона). Соеди-

нение блоков в композицию. Сборка изделия. 

 

Тема: Я- скульптор (3 часа) 
Содержание модуля 

Теория-1ч Рассказ детям о технике изготовления скульптуры из пластилина и соленого 

теста, показ готовых работ. Знакомство с материалами, их демонстрация. Игра для развития 

фантазии, воображения.  

Практика-1ч Подготовка материалов и инструментов. Изготовление  из  пластилина 

животных. Грибы на полянке (Поделки из солѐного теста)   
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Тема:  Остров ненужных вещей( 8час). 
Содержание модуля 

  

. Теория-1ч Техника безопасности при работе. Применение ненужного материала в изго-

товлении вещей современного дизайна. Материалы, инструменты, приспособления, пра-

вила и приемы работы с яичной скорлупой. Информация о разнообразии поделок из бро-

сового материала (работа с пластиковыми бутылками, картоном, Ознакомление с техникой 

изготовления поделок из тетрадных обложек. Ознакомление с техникой попье-маше   

Практика-7ч Декор вазы из пластиковых бутылок.. Изготовление игрушек из пластмас-

совых бутылок, стаканчиков, баночек из-под ваты, компьютерных дисков, кусочков по-

ролона, проволоки. Декор сумочки в технике  бисероплетение . Изготовление цветов из 

гофрированной бумаги) .Киллинг 

 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные: 

− формировать в ребенке уверенность в своих силах перед участием в выставках и кон-

курсах различных уровней; 

− содействовать воспитанию культуры здоровья и коммуникативной культуры; 

− способствовать развитию трудолюбия, аккуратности, усидчивости, взаимопомощи, со-

трудничества; 

− способствовать профессиональному самоопределению. 

  

Предметные: 

-Развивать терпение, фантазию, а также аккуратность в выполнении своих работ; 

- Формировать навыки аккуратности и чувство ответственности за свое рабочее место и его 

состояние; 

- Формировать представление своих изделий в готовом виде, в конкретной среде; 

-Развивать у ребят навыки общения в совместной деятельности в разновозрастной группе; 

-Научить ребят распределять работу между собой при оформлении композиции; 

- Формировать представление о том, что от работы каждого зависит общий результат; 

- Развивать чувство ответственности и поддержки старших и опытных ребят вновь при-

бывшим в объединение учащимся; 

- Вызывать у ребят чувство радости за удачно сделанную свою работу и работу своих то-

варищей; 

- Вызвать желание сделать приятное своим родным и близким; 

  

 

Метапредметные: 

− способствовать развитию творческого мышления, изобретательности, творческих спо-

собностей; 

− способствовать развитию умения самостоятельно принимать ответственные решения; 

− содействовать развитию художественного и эстетического вкуса. 
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Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный график 

 
N 

 

Дата 

Прове-

дения 

          Тема занятий 

 

Кол-в

о часов 

 Форма заня-

тий 

 Место 

проведения 

 Форма контроля 

1  «Краски осени»  1 Беседа Красноком-

мунарская СОШ 

Опрос. Решение 

красворда  

 

2 

 Рисование осени 1 Игра Красноком-

мунарская СОШ 

Анализ 

3  В чудесном лесу  1 

 

 

Игра Красноком-

мунарская СОШ 

Взаимоанализ  

4  Сбор природного ма-

териала  

1 

 

Выставка Красноком-

мунарская СОШ 

Взаимоанализ  

5  Аппликация из веточек 

и листьев 

1 Беседа Красноком-

мунарская СОШ 

Тест «Проверь се-

бя».  

6  Аппликация из перьев 

птиц 

1 

 

 

Беседа Красноком-

мунарская СОШ 

Взаимоопросы 

7  Составление осеннего 

букета  

1 

 

 

Игра Красноком-

мунарская СОШ 

Просмотр презен-

тации  готового из-

делия 

8  Бумажный город  

 

1 

 

 

Мастер-класс Красноком-

мунарская СОШ 

Беседа 

 

9  Пригласительный  

билет «Город Оригамия»  

1 

 

 

Мастер-класс Красноком-

мунарская СОШ 

Кроссворды 

1

0 

 Прыгающая лягушка 

(оригами) 

1 

 

 

Беседа Красноком-

мунарская СОШ 

Беседа 

Анаграммы 

1

1 

 Изготовление ѐлочных 

игрушек  

1 

 

 

Мастер-класс Красноком-

мунарская СОШ 

Беседа 

Анаграммы 

1

2 

 Выполнение много-

цветной аппликации  

1 

 

 

Выставка Красноком-

мунарская СОШ 

Взаимовопросы 

1

3 

 Декоративные цветы 1 

 

 

Выставка Красноком-

мунарская СОШ 

Анаграммы 

1

4 

 Настольная карточка  1 

 

 

Беседа Красноком-

мунарская СОШ 

Анализ 

1

5 

 Пригласительный  

билет 

1 

 

 

Игра Красноком-

мунарская СОШ 

Мини-выставка 

1

6 

 Ниточная страна 1 

 

 

Игра Красноком-

мунарская СОШ 

Устный опрос 

1

7 

 Правила работы с иг-

лой. Изучение простей-

ших швов  

1 

 

 

Беседа Красноком-

мунарская СОШ 

Беседа. Опрос и 

наблюдение 

1

8 

 Картина из пуговиц 1 

 

 

Выставка Красноком-

мунарская СОШ 

Беседа. Опрос и 

наблюдение 

1

9 

 Вышивание насекомых 1 

 

 

Игра Красноком-

мунарская СОШ 

Урок-игра 

2

0 

 Вышивание цветочка 1 

 

Выставка Красноком-

мунарская СОШ 

Просмотр и анализ 

работ 
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2

1 

 Лоскутный город 1 

 

 

Беседа Красноком-

мунарская СОШ 

Анаграммы 

2

2 

 Шьѐм мешочек с пес-

ком 

1 

 

 

Мастер-класс Красноком-

мунарская СОШ 

Урок-игра 

2

3 

 Я-скульптор 1 

 

 

Выставка Красноком-

мунарская СОШ 

Беседа. Опрос и 

наблюдение 

2

4 

 Лепка из пластилина 

«Животные» 

1 

 

 

Выставка Красноком-

мунарская СОШ 

Беседа. Опрос и 

наблюдение 

2

5 

 Грибы на полянке 

(Поделки из солѐного 

теста)  

1 

 

 

Беседа Красноком-

мунарская СОШ 

Просмотр и анализ 

работ  

2

6 

 Остров ненужных ве-

щей  

1 

 

 

Беседа Красноком-

мунарская СОШ 

Беседа. Анаграмма 

2

7 

 Всѐ для модницы (би-

сероплетение) 

1 

 

 

Игра Красноком-

мунарская СОШ 

Беседа. Анаграмма 

2

8 

 Игрушки с элементами 

движения (из картона) 

1 

 

 

Игра Красноком-

мунарская СОШ 

Беседа. Анаграмма 

2

9 

 Моя фантазия (кон-

структор) 

1 

 

 

Беседа Красноком-

мунарская СОШ 

Взаимовопросы 

3

0 

 Изготовление вазы 

(работа с пластиковыми 

бутылками) 

1 

 

 

Беседа Красноком-

мунарская СОШ 

Беседа. Опрос и 

наблюдение 

3

1 

 Подарки для детского 

сада (Попье- маше) 

1 

 

 

Выставка Красноком-

мунарская СОШ 

Беседа. Опрос и 

наблюдение 

3

2 

 Великолепные цветы 

(Из гофрированной бу-

маги) 

 

1 

 

 

Выставка Красноком-

мунарская СОШ 

Беседа. Опрос и 

наблюдение 

3

3 

 Картина  Подготовка 

к выставке поделок  

1 

 

 

 Красноком-

мунарская СОШ 

 

3

4 

 Выставка работ   Красноком-

мунарская СОШ 

Выставка работ 

 

 
 

 

2.2. Программа формирования  универсальных учебных действий  

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы формиро-

вания универсальных (обобщѐнных) 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. 

Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения  

и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо осознавать их зна-

чительное положительное влияние: 

во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  
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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-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с развиваю-

щими 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.   

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как субъекта 

учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой трансформации обра-

зования. 

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. Это взаимодействие проявляется в сле-

дующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной поиско-

во-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 каче-

ственная 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 учѐтом реализации цели формирования УУД способствует снижению доли 

репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и фор-

мирует 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 фе-

номенов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД. 

Характеристика универсальных учебных действий 

При создании образовательной программы формирования УУД учитывается характеристика, которая даѐтся 

им во ФГОС НОО. 

Познавательные Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учеб-

но-познавательной деятельности обучающихся и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отобра-

жения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и другие); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования и другие); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, диа-

граммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к самообразова-

нию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучающегося к информаци-

онному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультур-

ного общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную среду класса, 

образовательной организации.  

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 
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успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных отношений 

(знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтакт-

ного информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа – описа-

ния, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, ху-

дожественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собственного мнения, 

учѐт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных 

качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их формирование осуществляется на пропе-

девтическом уровне).  

Выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать еѐ решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность обучающегося к 

волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия2.2.3. 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 ребѐнка 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; определѐнный уро-

вень 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 реали-

зацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие методические по-

зиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения универсальных 

действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию раз-

ных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, вы-

полнение которых требует применения определѐнного 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 литера-

туры. 

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 учеб-

ного действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинает формироваться обобщѐнное 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 кон-

кретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универсальных дей-

ствий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, 
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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 коммуника-

тивных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как исполь-

зование готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятель-

ность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с исполь-

зованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на уроках 

окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно орга-

низовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отобра-

жающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки лите-

ратурного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая дея-

тельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают воз-

можность 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 поша-

говые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать по-

следовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — по-

строение способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом 

изменяется и процесс контроля:  

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 тех-

нология 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 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; опре-

деление индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предло-

жить 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 объ-

ектов; 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 дифферен-

циации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

педагогом итогов работы. 
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Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение предметов (объ-

ектов, 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; сокращѐнная сжатая формулировка общего главного существенного 

признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представ-

ления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов действий 

на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чѐткое представление об их универсальных 

свойствах, т. е. возможность обобщѐнной характеристики сущности универсального действия.  

Место универсальных учебных действий  в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся опреде-

ляется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. Это не снимает обязан-

ности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять воз-

никшие 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 под-

держать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятель-

ности, 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 рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содер-

жание 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 определѐн 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 даѐтся 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 исследователь-

ских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учеб-

ного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспе-

чивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают 

перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Сов-

местная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешной совместной деятельности. 

С учѐтом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация может 

расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объѐма 

образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными сред-

ствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приѐмы и формы ор-

ганизации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне просле-

живается вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия, но всѐ это может кор-

ректироваться, уточняться и дополняться учителем с учѐтом особенностей контингента обучающихся данной 

образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 
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2.3. Программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ Краснокоммунарская СОШ (далее – Программа) разработана с учѐтом 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стра-

тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020г. № 2945-р), Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021г. 

№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Мино-

брнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), приказов Минпросвещения России от 18 мая 2023 г. № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 18 мая 2023 

г. № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 

18 мая 2023 г. № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего обра-

зования», которые в свою очередь содержат федеральные рабочие программы воспитания и федеральный 

календарный план воспитательной работы, Примерной рабочей программы воспитания для общеобра-

зовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 23 июня 2022г. № 3/22). 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации воспитательной деятель-

ности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления общеобразова-

тельной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельно сти, осуществляемой совместно с семьѐй и дру-

гими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе россий-

ских базовых конституционных норм и ценностей; ис- торическое просвещение, формирование россий-

ской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания МБОУ Краснокоммунарская СОШ включает в себя три раздела: целевой, со-

держательный, организационный. Приложение – календарный план воспитательной работы. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ содержание, за исключением целе-

вого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представи-

телей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углублѐнное 

изучение отдельных учебных предметов, учитываю- щей этнокультурные интересы, особые образова-

тельные потребности обучающихся. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

РАЗДЕЛ  ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками МБОУ Краснокоммунарская СОШ являются педагогические и другие работники общеоб-

разовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содер-

жанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание вос-

питания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духов-

но-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. Воспитательная деятель-

ность в МБОУ Краснокоммунарская СОШ планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 
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государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях со-

временного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Феде- рации в сфере 

образования 

Цель воспитания обучающихся в школе: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся: 

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вы- работало 

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 отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осозна-

ние ими российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельно-

сти и инициативы, готовность обучающихся к самораз- витию, самостоятельности и личностному са-

моопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформи-

рованность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ Краснокоммунарская СОШ планируется и осуществляется на ос-

нове аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно - деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической направлен-

ности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следованиянравственному примеру, без-

опасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразно сти. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 Гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, при-

надлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической куль- туры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского нацио-

нального исторического сознания, российской культурной идентичности; 
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 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной куль-

туры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных россий-

ских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания,    справед-

ливости,     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, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-

нального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное

 самовыражение 

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся ре-

зультатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бе-

режного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных цен-

ностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных про- грамм начального 

общего, основного общего, среднего общего образования установлены в со- ответствующих ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспи-

тании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность пе-

дагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся 

на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов  воспитания сформулированы на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по направле ниям воспитания в соответствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, еѐ 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины 

— России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, граждан-

ских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учѐтом 

национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответ-

ственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имею-

щий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. Проявля-

ющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
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Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и без-

опасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учѐтом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответ 

ственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред при-

роде, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в по-

знании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-

научной и гуманитарной областях знания. 

 

Раздел Содержательный. 

Уклад МБОУ Краснокоммунарская СОШ 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий куль- туру поведения со-
обществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, кото- рые разделяются всеми участниками 
образовательных отношений. МБОУ Краснокоммунарская СОШ является средней общеобразовательной 

школой, обучение в которой осуществляется по трем уровням образования: начальное общее образование, 
основное общее образование, среднее общее образование. Школа располагается в п.Красный Коммунар 

Сакмарского района. МБОУ Краснокоммунарская СОШ (далее – школа) - это  поселковая школа, уда-
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ленная от культурных и научных центров, в поселке имеется Дом культуры «Импульс», филиал МБУ ДО 

«ДЮСШ» отделение «Вольная борьба».   Социокультурная среда поселка более консервативна и тра-
диционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и 

природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает 

природу как естественную среду собственного обитания. Сотрудничество с данными организациями 
помогает сделать воспитательный процесс более эффективным. В школе прове- дѐн высокоскоростной 

Интернет, что позволяет организовывать мероприятия и в онлайн фор- мате. Социокультурная среда со-
храняет внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине, к традициям и культуре. Педагоги 

школы стараются способствовать формированию уважения к семейным традициям, к ветеранам труда, 
воспитанию чувства патриотизма и ответственности за свой родной край.  

С начала 2022 – 2023 учебного года в школе работает Центр школьных социальных инициатив, деятель-

ность которого направлена на осуществление продуктивной проектной деятель ности, развитие и под-

держку волонтерской деятельности. 

Обучающиеся школы посещают секции: футбол, волейбол, вольная борьба, тхеквондо, настольный тен-

нис в детских юношеских спортивных школах п.Кр.Коммунар и с.Сакмара. 

Формированию нравственности, эстетическому вкусу способствуют посещение театров, музеев, 

проведение экскурсий. 

Организация дополнительного образования обучающихся основана на возможности сво-бодного выбора 

обучающимися занятий по интересам. 

В связи с этим основными задачами школы в организации дополнительного образования являются: 

- изучение потребности и интересов учеников старшей школы, социального заказа их родителей; 
- включение обучающихся в творческие и общественные объединения для формирования у них 

навыков поведения в социуме; 

- привлечение к решению воспитательных задач семьи и общественности; 

- создание комфортных условий для обучения и воспитания каждого ребенка. 

Организация занятости обучающихся во внеурочное время дает возможность сохранить и возродить 

традиционные формы сотрудничества во взаимоотношениях между учителями, учениками и родителями. 

 

 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, совместно с 

семьей и другими институтами воспитания. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в рос-

сийском обществе. Рабочая программа воспитания реализуется с использованием форм, соответствующих 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, таких как: классный час, занятие внеурочной 

деятельностью, соревнование, конкурс, экскурсия, фестиваль, концерт, акция, творческая мастерская, 

карнавал, мастер- класс, секция, кружок. В содержание Рабочей программы воспитания включены инва-

риантные и вариативные модули, направленные на достижение цели воспитательного процесса школы. 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокуль-

турных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 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 результатов воспитания, их учѐт в формулировках воспитательных задач уроков, 

занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 
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 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами ре-

зультатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ве-

дения 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 общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности и проектов. 

 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо- ставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, которые могли бы объединять детей и педагогов об-

щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально зна-

чимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста-

новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация воспитатель-
ного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее направлений (Приложение) 

Реализация воспитательного потенциала кружковой деятельности происходит в рамках следующих вы-

бранных школьниками ее направлений. 

Естественнонаучное направление: «Юный химик», «Я- исследователь». 

Туристско-краеведческое направление: - кружок «Краеведение» направлен на воспитание у школь-

ников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответ-

ственности школьников. 

Социально-педагогическое направление: - кружок «Медиацентр»,    «Закон и право»,  

«Шахматы» и др, направленны на передачу школьникам социально значимых знаний, здоровьесбереже-

нию, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, полити-

ческим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Физкультурно- спортивное направление: - кружки «Волейбол» - это воспитание силы воли, ответ-

ственности, формирование установок на защиту слабых. 

Художественное направление: - кружки «Керамика», «Мастерилка» направлены на формирование и 

развитие творческих способностей детей, духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспи-

тания, формирования общей культуры поведения. 

 

Классное руководство 

Главное предназначение педагогического работника МБОУ Краснокоммунарская СОШ 
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- создать условия для становления личности ребѐнка, входящего в современный ему мир, вос- питать 

человека, способного достойно занять своѐ место в жизни. Осуществляя работу с клас- сом, педагог 

(классный руководитель) организует работу с коллективом класса; индивидуаль- ную работу с уча-

щимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с роди-

телями учащихся или их законными представителями. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности педаго- гических ра-

ботников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида педаго- гической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и соци- ализации обучающихся, может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющи- еся в общеобразовательной организации 

или запланированные): 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической направ-

ленности; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, оказание 
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 
дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные 

вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в общеобразовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения за их пове-

дением, 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 взаи-

моотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений 

проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их ро-

дителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разреше ние кон-

фликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспи-

тательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 

класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 
об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь роди-

телям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организа-
ции и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
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Основные школьные дела 

Основные школьные дела — это главные традиционные общешкольные мероприятия, в ко-

торых принимают участие школьники. Основные школьные дела обеспечивают вовлечен-

ность в них большего числа взрослых и детей, способствуя расширению сфер их общения. 

Модуль «Основные школьные дела» предполагает проведение следующих мероприятий: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, ли-

тературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) празд-

никами, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 
на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и пе-

дагогов за участие в жизни МБОУ Краснокоммунарская СОШ, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие школы, своей местности; 

 социальные проекты в МБОУ Краснокоммунарская СОШ, совместно разраба-

тываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных 

партнѐров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно 

с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными дата-

ми, значимыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, истори-

ко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направ-

ленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 
ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декора-

торов, 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. 

Основные школьные дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ста-

вят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

парт нѐрами МБОУ Краснокоммунарская СОШ; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами в МБОУ Краснокоммунарская СОШ по учебным предметам, курсам; 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на предприятие), орга-

низуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (за-

конными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слѐты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, био-
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графий, 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 эмоциональ-

но-психологического комфорта. 

 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматри-

вает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образователь-

ных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в МБОУ Краснокоммунарская 

СОШ государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Рос-

сийской Федерации; 

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исто-

рических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, ху-

дожественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных ис-

торических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, во-

енных, героев и защитников Отечества; 

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

− организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной, ду- хов-

но-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звон-

ки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федера-

ции; 

− оформление и обновление информационных стендов в помещениях школы, содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного граждан-

ско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об интересных со-

бытиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

− вынос Флага РФ в торжественные моменты; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучаю-

щихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений школы, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение пришкольной территории; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

− создание и поддержание в вестибюле, в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 
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− деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по благо-

устройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, цере-

моний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирую-

щих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопас-

ности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

- реализация плана всеобуча для родителей (иных законных представителей) по вопросам 

профилактики насилия и жестокого обращения в семье в отношении несовершеннолетних 

на 2022-2023 учебный год (в течение года, 1 раз в четверть). План предполагает разнооб-

разные формы работы с родителями (интерактивные лекции, родительские собрания в 

режиме видеоконференцсвязи, презентации, обучающие семинары, семинары- практи-

кумы, тренинговые занятия, групповое консультирование); 

- проведение родительских собраний по профилактике детского суицида (в течение года, 1 

раз в четверть. Проведенные собрания, степень явки родителей позволяют говорить о до-

статочно высоком интересе родителей к предложенной тематике собраний, о достаточной 

эффективности выбранных форм: 

- беседа, 

- лекция, 

- тренинг, 

- анкетирование до и после обсуждения вопросов, 

- выступление специалистов (психологов, юристов, полицейских из отдела 

ПДН, заместителя директора по воспитательной работе); 

- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 

На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических советах школы, в случае возникновения острых 
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проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий учи-

телей и родителей. 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; − при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей, приѐмных детей целевое взаимодействие с их законными пред-

ставителями. 

 

Самоуправление 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

Для активизации работы обучающихся в организации жизнедеятельности школы большое 

внимание уделяется развитию ученического самоуправления, созданию условий для рас-

ширения сферы его деятельности. 

Ученическое самоуправление в МБОУ Краснокоммунарская СОШ осуществляется следую-

щим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность министерств, создаваемых для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих 
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 
с работой общешкольного органа самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечаю-

щих за различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность уче-

нического самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответ-
ствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом 
за классным кабинетом, комнатными растениями и т. п. 

 

Профилактика и безопасность 

(Профилактика детской дорожной безопасности, профилактика пожарной безопасности, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание, профилактика социаль-

но-негативных явлений). 

Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, так и за его пре-

делами, в последнее время получают всѐ большую актуальность. Опасности могут подсте-

регать учащегося везде. Необходимо сформировать у учащегося понимание личной и об-

щественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности: 

- антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

-знание и умение применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их про-

явления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

-умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том числе 

связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. 

В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, формированию анти-

коррупционного мировоззрения, формированию активной жизненной позиции по негатив-

ному отношению к противоправным и коррупционным проявлениям. 

 

1. Профилактика детской дорожной безопасности. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ)-целенаправленная 

деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и 

условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и 

получают травмы учащиеся. 

Основные задачи: 

- увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма; 

- учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися Правил дорожного движения; 

- организация деятельности отряда ЮИД; 

- организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с роди-

телями. Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования: 

- разработка безопасного маршрута в школу, 

- праздники (посвящение в пешеходы учащихся 1-х классов) 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины 

- практические занятия по правилам дорожного движения 

- тематические беседы и классные часы, инструктажи 

- экскурсии на прилегающие к школе перекрестки 

- участие в городских, районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно 

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и 
дорогах, соблюдению правил дорожного движения 

- изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на доро-

гах, по правилам перевозки пассажиров. 

 

2. Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) –комплекс мер, направленный на то, чтобы 

мини- мизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также 

исклю- чить факторы, которые его вызывают. 

На уровне начального общего образования: 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины 

- практические занятия по пожарной безопасности 

- профилактические беседы и классные часы 

- участие в конкурсах, в т.ч. дистанционно 
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- практикум «Пожарная эвакуация» 

- викторина «Один дома» 

- встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!» 

- участие в конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей» 

 

3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у учащихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, 

религии, социального и имущественного положения; воспитание культуры межнацио-

нального согласия и уважения; создание психологические безопасной поддерживающей, 

доброжелательной среды в образовательной организации, исключающей проявления 

агрессии, психологического и физического травмированы; формирование уважительного 

отношения к ценностям, историческому и культурному наследию России как многона-

ционального и многоконфессионального государства; расширение возможностей для 

проявления социальной, творческой активности детей и молодежи, занятий спортом; 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

- формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической дея-

тельно сти; 

- повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование основ 

знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористи-

ческого характера; 

- развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы 

террористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и терро-

ризму; 

- формирование ценностных ориентиров личности, гражданского со-
знания; Исходя из задач, работа в школе организована по следующим 

направлениям: 

- информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских организаций; 

- разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения экстре-
мистской направленности; 

- формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, 

прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 

- снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. 

Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, ис-

пользование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения 

проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров; 

- формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения 
достоинства каждого человека. 

- создание условий для снижения агрессии, напря-
женности. Для этого в школе используются следу-

ющие формы работы: 

На уровне начального общего образования: 

- классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 

-тематические классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом. Действия по сиг- 

налу населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации» 

- Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

- тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического акта, 

- просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

- викторина «Один дома» 

- конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»; 
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- конкурс рисунков «Мы за безопасный мир»; 

- тематические мероприятия по классам, посвящѐнные Международному дню детского 

телефона доверия 

 

4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность лицея, семьи, правоохранительных ор-

ганов, направленная на формирование правового сознания и навыков, и привычек право-

мерного поведения учащихся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием пра-

вового государства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня пра-

вовой культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодо-

ления правового нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у учащихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного по-

ведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

помочь учащимся приобрести знания о нормах и правилах поведения в обществе, социаль-

ных ролях человека. 

На уровне начального общего образования: 

- Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике коррупции; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- Тематическая беседа, посвящѐнная Дню Конституции РФ; 

- Тематические классные часы, посвящѐнный Международному дню борьбы с коррупцией; 

- Конкурс рисунков «Что такое хорошо, что такое плохо…»; 

- Профилактические беседы с сотрудниками полиции 

Социальное партнѐрство 

Модуль «Социальное партнерство» предполагает усиление воспитательного воздействия 

программы воспитания школы за счет ресурсов сетевого взаимодействия школы с органи-

зациями поселка.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы вос-

питания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государ-

ственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.): 

− участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленно-

сти; 

− проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных ме-

роприятий, акций воспитательной направленности; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) 

с представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, касаю-

щихся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педаго-

гами с организациями партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразова тельной 

организации может предусматривать: 
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 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расши-
ряющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях професси-

онального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при школе 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, посвя-
щѐнных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального обра-

зования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивиду-

альных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по вы-

бору, включѐнных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компо-

нента об участ- никах образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках 

дополнительного образования. 

 

РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Кадровое обеспечение 

На начало 2023-2024 учебного года в Краснокоммунарская СОШ открыто 29 

класс-комплектов, обучаются 462 ученика. 

Школа работает по пятидневной неделе в одну смену. Продолжительность уроков в 1 - 11-х 

классах - 45 минут. Классов компенсирующего обучения нет, групп продленного дня – нет. 

Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют: администрация школы, 

классные руководители, учителя-предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного 

образования, библиотекарь. 

Директор осуществляет контроль развития системы организации воспитания обучающихся. 

Заместители директора по ВР, УВР - осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями (законными представителями), учите-

лями-предметниками. Организует методическое сопровождение и контроль учите-

лей-предметников по организации индивидуальной работы с неуспевающими и слабо-

успевающими обучающимися, одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». Организует учебно - воспитательную работу в школе: анализ, принятие управлен-

ческих решений по результатам анализа, планирование, реализация плана, контроль реали-

зации плана. Руководит социально - психологической службой, является куратором Школь-

ной службы медиации. Курирует деятельность Школьного самоуправления, деятельность 

объединений дополнительного образования, Школьного спортивного клуба «Олимп». Ку-

рирует деятельность педагога-психолога, классных руководителей. Обеспечивает работу 
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«Навигатора дополнительного образования» в части общеобразовательных общеразвива-

ющих программ. Организует работу по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия. Ведет в 

рамках своей компетенции коррекционно-развивающую работу с учащимися «группы риска» 

и их родителями (за конными представителями) Педагог - психолог - организует психо-

логическое сопровождение воспитательного процесса: проводит коррекционные занятия с 

учащимися, состоящими на различных видах учѐта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско - родительских отношений, обучающихся по вопросам 

личностного развития. Проводит занятия с обучающимися, направленные на профилактику 

конфликтов, буллинга, профориентацию. Поддержка, воспитание и адаптация несовер-

шеннолетних воспитанников; посредничество между детьми и администрацией школы, 

учителями, семьей при разрешении конфликтов; работа с детьми «группы риска».  

Советник директора по воспитательной работе - организует взаимодействие с детскими об-

щественными объединениями. 01.09.2022 года в школе введена должность Советник директора 

по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ко-

торая связана с планированием, организацией, реализацией, обеспечением воспитательной дея-

тельности в соответствии с ФГОС общего образования всех уровней. 

 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Воспитательная деятельность в МБОУ Краснокоммунарская СОШ регламентируется следующими 

локальными актами: 

- Положение о школьном спортивном клубе; 

- Положение о социально-психологической службе; 

- Положение о дежурстве обучающихся; 

- Положение о правилах поведения обучающихся; 

- Положение о единых требованиях к ведению и заполнению ученического 

дневника; 

- Положение о поощрениях и взысканиях, обучающихся; 

- Положение о правилах постановки на внутришкольный учет и снятии с внут-

ришкольного учета обучающихся; 

- Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

- Положение об ученическом самоуправлении; 

- Положение о классном руководстве; 

- Положение об организации питания обучающихся; 

- Порядок контроля и учета выездных мероприятий обучающихся; 

-Должностная инструкция классного руководителя; 

- Календарные планы воспитательной работы по уровням образования; 

- Планы воспитательной работы классных руководителей; 

- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 
В Школе действует ШМО учителей начальных классов, которое реализует программу вос-

питания в 1-4 классах. Классные руководители реализуют программу воспитания в соот-

ветствии с нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства общего и профессионального образования ростовской области, используя 

информационные порталы и платформы сети Интернет, в том числе в рамках внедрения 

курса «Разговор о важном» в 1-11 классах. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образова- тельными по-

требностями. 

 

Согласно концепции инклюзивного образования для детей ОВЗ, детей-инвалидов создаются 

специальные условия, соответствующие их образовательным потребностям. 

Рабочие программы дисциплин для детей с ОВЗ адаптированы к индивидуальным потреб-

ностям в части планирования учебного материала, требованиям к контрольным работам. В 
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обучении используется индивидуальный подход и специальные педагогические технологии. 

Школа привлекает к сотрудничеству специалистов в рамках программ социального партнѐр-

ства и дополнительного образования на договорной основе (городской центр психоло-

го-педагогической, медицинской и социальной помощи «Диалог»). 

Для обучающихся с ОВЗ в школе используются следующие формы организации учебного 

процесса: классно-урочная система, индивидуальные и групповые занятия, внеурочные виды 

деятельности (внеурочная деятельность, кружки). При необходимости организуется инди-

видуальное обучение на дому. 

Основная задача классного руководителя, педагога-предметника при работе с детьми ОВЗ и 

инвалидами - создать в классе атмосферу толерантности и доброжелательности, сделать так, 

чтобы таких детей воспринимали «на равных», не слишком заостряли внимание на недо-

статках. 

Для создания ситуации успеха при работе с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами используются 

следующие методы: 

- общение на позитиве; 

- заинтересованность в успехе учащегося; 

- учет индивидуальных особенностей; 

- поддержка внутренней мотивации ребенка; 

- коллективная и семейная мотивация; 

- опора на интересы ребѐнка. 

В рамках внешкольной, воспитательной работы дети ОВЗ и инвалиды вовлечены в активную 

социокультурную деятельность, обеспечивающую им возможность для проявления своих 

творческих способностей, самореализации, расширения социальных контактов и интеграции 

в общество. 

При работе с детьми «группы риска» осуществляется разработка и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике правонарушений, употребления психоактивных веществ и 

безнадзорности среди обучающихся школы, разъяснение существующего законодательства, 

прав и обязанностей детей и родителей, проведение просветительской индивидуаль-

но-воспитательной работы с подростками девиантного поведения и их родителями, органи-

зация работы с социально-опасными, неблагополучными семьями, защита прав детей из со-

циально-опасных семей. 

По мере необходимости организуются заседания Совета профилактики. На Совете профи-

лактики в присутствии родителей выявляются причины отклонения в поведении и неуспе-

ваемости обучающихся, даются рекомендации самим обучающимся и их родителям по 

снятию эмоционального стресса, положительному настрою на учебу и созданию здорового 

микроклимата в классном коллективе и семейном общении. 

Организовано взаимодействие с КДН и ЗП Администрации Сакмарского района, ПДН. 

Школа обращается с ходатайствами в вышеуказанные органы по вопросам привлечения 

родителей обучающихся, не посещающих школу без уважительной причины, к ответствен-

ности за неисполнение ст.44 Закона "Об образовании в Российской Федерации", ст. 63 Се-

мейного Кодекса РФ. 

Правонарушения, совершенные обучающимися, строго отслеживаются. 

С правонарушителями проводится следующая работа: 

- на заседание комиссии по фактам совершенных правонарушений приглашаются 
родители, классный руководитель, педагог-психолог; 

 

- определяется работа по коррекции поведения ребенка; 

- проводятся консультации специалистов с родителями и детьми; 

- дети «группы риска» вовлекаются в социально-значимые виды деятельности во 

вне- классной работе. 

Основными причинами постановки на внутришкольный учет детей «группы риска» явля-

ются: 

- систематические прогулы по неуважительным причинам; 
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- неуспеваемость; 

- нарушения школьной дисциплины; 

- отсутствие контроля со стороны родителей. 

С целью коррекционной работы с детьми «группы риска» на каждого ребенка, состоящего на 

внутришкольном учете, заведены индивидуально-профилактические карты, которые ведутся 

администрацией школы, педагогом-психологом, классным руководителем до момента снятия 

ребенка с внутришкольного учета. 

Для создания ситуации успеха при работе с детьми девиантного поведения большую роль 

играет организация содержательного досуга с установкой на положительную динамику раз-

вития, деятельностный метод воспитания и обучения, включение учащихся в процесс проек-

тирования различных социально-культурных мероприятий. 

Деятельностный метод воспитания и обучения основывается на следующих принципах: 

- принцип деятельности; 

- принцип творчества; 

- принцип психологической комфортности; 

- принцип вариативности на положительные качества детей «группы риска». 

Вовлечение ребенка девиантного поведения в решение чужих проблем помогает осознать ре-

бенку свою значимость, увидеть, что он способен помочь окружающим. 

Немаловажным фактором является выстраивание «стратегия жизни» педагог-психолог сов-

местно с классным руководителем помогает подростку девиантного поведения простроить 

планы на будущее, выясняет, кем ребенок хочет стать, помогает с составлением маленьких 

целей для достижения основной. 

Требования   к    организации    среды    для    обучающихся    с    ОВЗ    

отражаются в адаптированных основных образовательных программах для обучающихся 

каждой нозологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, ода-

рѐнных обучающихся, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 
для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особен-
ностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, со-

действие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями педа-

гоги школы ориентируются на: 

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому, психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией сов-

местных форм работы классного руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся. 
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Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на ак-

тивную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной органи-

зации; 

 прозрачности правил поощрения; 

 регулирования частоты награждений; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивиду-
альных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обу-

чающихся, их представителей, сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная под-

держка. Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представите-

лями) по собиранию артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучаю-

щегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, дости-

жений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуаль-

ного портфолио, возможно ведение портфолио класса. Благотворительная поддержка обу-

чающихся, групп обу- чающихся (классов и др.) может заключаться в материальной под-

держке проведения в общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспи-

тательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обуча-

ющихся, семей, педагогических работников. 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответствую-

щими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных про-

блем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспита-

тельной 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 общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающи-
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мися и родителями; 

 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 де-

ятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами); 

 распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучаю-
щихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как ор-

ганизованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления яв-

ляются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, 

традиций, ресурсов общеобразовательной организации, контингента обучающихся и др.): 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспи-

тательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социаль-

ным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и са-

моразвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов со-

средоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обу-

чающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит ра-

ботать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интерес-

ной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучаю-

щихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником дирек-

тора по воспитанию, педагогом-психологом), 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 обучаю-

щимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений клас- сных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредото-

чивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут про-

анализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнѐрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 
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 и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых пред-

стоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
 

3.Организационный раздел 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа (далее - учебный 

план) для 1-4 классов, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»), фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный 

объѐм 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 об-

щеобразовательное учреждение Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа, разра-

ботанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом Федеральной образо-

вательной программой начального общего образования, и обеспечивает выполнение санитар-

но-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснокомму-

нарская средняя общеобразовательная школа начинается 02.09.2024 и заканчивается 26.05.0025.  

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. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наиболь-

ший 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  минут, за исключе-

нием 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требо-

ваний:  
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 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-

тябре - 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 тече-

ние учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для пер-

воклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность каникул: 

с 26.10.2024г. по 03.11.2024г.(9 дней) 

с 30.12.2024г. по 08.01.2025г. (10 дней) 

с 26.03.2025г. по 03.04.2025г. (9 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников: 

С10.02.2025г. по 16.02.2025г. (7 дней) 

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 участни-

ками 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 недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучаю-

щихся 

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснокоммунарская сред-

няя общеобразовательная школа  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 осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обу-

чающимися 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 обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и оце-

ниваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и поря-

док проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности 

и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципальное 
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бюджетное общеобразовательное учреждение Краснокоммунарская средняя общеобразовательная 

школа.  

Формы промежуточной аттестации: 

 

     Учебные 

предметы 

Классы 

1 2 3 4 

Русский язык Итоговая 

диагностическая 

работа ( 

комплексная) 

Диктант с 

грамматическ

им 

списыванием 

Диктант с 

грамматическим 

списыванием 

Диктант с 

грамматическ

им 

списыванием 

Литературное 

чтение  

Итоговая 

диагностическая 

работа ( 

комплексная 

 Тестовая 

работа 

Тестовая работа Тестовая 

работа 

Иностранный 

язык 

- Тестовая 

работа 

Тестовая работа Тестовая 

работа 

Математика  Итоговая 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

Проектная работа Тестовая 

работа 

Тестовая работа Тестовая 

работа 

Музыка Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт 

Изобразительн

ое искусство 

Зачѐт Зачѐт Зачѐт Зачѐт 

Труд (техно-

логия)  

Практическая 

работа (поделка) 

 Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Зачѐт  Зачѐт Зачѐт 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской  

этики 

- - - Тестовая 

работа 

 

 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений учи-

теля, 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/курс Количество часов в неделю 

1а б 2а б в 3а б в 4а б в 10а 11а 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 0 0 

Литературное чтение 4 4 4 4 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 0 0 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4 4 4 4 0 0 
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Обществознание и 

естествознание ("окру-

жающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 0 0 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

0 0 0 1 0 0 

Искусство Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 0 0 

Музыка 1 1 1 1 0 0 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 0 0 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 0 0 

Итого 21 23 23 23 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 0 0 

Количество учебных недель 33 34 34 34 33 33 

Всего часов в год 693 782 782 782 0 0 

 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы. МБОУ Краснокоммунарской СОШ придержи-

ваться рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к форми-

рованию графика оценочных процедур. 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не превышает 

продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 

класса. Администрацией МБОУ Краснокоммунарской СОШ осуществляется координация и кон-

троль объѐма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии 

с требованиями санитарных правил.  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм внеурочной деятельности 

для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академи-

ческих часов за четыре года обучения) с учѐтом образовательных потребностей и интересов обуча-

ющихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, воз-

можностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учѐтом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого МБОУ Краснокоммунарской СОШ 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, кон-

ференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся используются возможности организаций дополнительного образо-

вания (учреждения культуры, спорта). 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направлен-

ную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами и методическими рекомендациями: 



498 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»;

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ– 

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно - методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного об-

щего образования);

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий

«Разговоры о важном»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-

жденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические       требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

План внеурочной деятельности школы является обязательной частью организационного раздела 

основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной деятельности явля-

ются обязательной частью содержательного раздела основной образовательной программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности школой может предусматриваться ис-

пользование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, образова-

тельные организации высшего образования организации, научные организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные объединения и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучаю-

щихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и ис-

следовательскую деятельность, экскурсии, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО Школа обеспечивает проведение до 10 часов еже-

недельных занятий внеурочной деятельности (до 1320 часов). 

 
Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их 

самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в 

обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности яв-

ляется ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

школы. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства часы 

внеурочной деятельности используются через реализацию модели плана с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности, где наибольшее внимание уделяется внеурочной дея-

тельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности: 

Модель плана 

Внеурочной деятельности 
Содержательное наполнение 

Преобладание учебно- 

познавательной 

Деятельности 

 занятия обучающихся по формированию функцио-

нальной грамотности; 

 занятия обучающихся с педагогами, сопровожда-

ющими проектно-исследовательскую 

деятельность; 

 профориентационные занятия обучающихся 

 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности школы предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены часы, отведенные 

на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в соци-

альном, творческом, интеллектуальном, общекультурном развитии. 

Основное содержание занятий внеурочной деятельности отражено в таблице: 
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Направление внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 
неделю 

 

Основное содержание занятий 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно- 1 Основная цель: развитие ценностного 

просветительские занятия  отношения обучающихся к своей Родине – 

патриотической,  России, населяющим ее людям, ее уникальной 

нравственной и  истории, богатой природе и великой культуре. 

Экологической  Основная задача: формирование 

Направленности  соответствующей внутренней позиции 

«Разговоры о важном»  личности школьника, необходимой ему для 

  конструктивного и ответственного поведения в 

  обществе. 

Занятия по 1 Основная цель: развитие способности 

формированию   обучающихся применять приобретѐнные 

функциональной   знания, умения и навыки для решения задач в 

грамотности   различных сферах жизнедеятельности, 

обучающихся   (обеспечение связи обучения с жизнью). 

   Основная задача: формирование и развитие 
естественно-научной и читательской 
грамотности школьников. 

Занятия, 1 Основная цель: развитие ценностного 

направленные на 

удовлетворение профори-

ентационных интересов и 

потребностей обучающих-

ся 

 отношения обучающихся к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование интереса к 

различным профессиям в рамках профориента-

ционных бесед, игр, квестов, экскурсий и т.д. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с  Основная цель: интеллектуальное и 

реализацией особых 4 общекультурное развитие обучающихся, 

интеллектуальных и  удовлетворение их особых познавательных, 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к культуре в целом, 

как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность 
народов России. 

Занятия, направленные на  Основная   цель: удовлетворение культурных 

Удовлетворение  потребностей и интересов. 

интересов и потребностей 3 Основные задачи: раскрытие творческих 

обучающихся в  способностей школьников, формирование у них 

Творческом  чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

развитии, помощь в  формирование ценностного отношения к 

самореализации,  культуре; привитие им любви к своему городу, 

раскрытии и развитии  его истории, культуре. 

способностей и   

Талантов   

 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение обучаю-
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щимися необходимого для жизни в обществе социального опыта иформирования у обучающихся 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, разви-

тие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности Школы являются: 

 создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу;

 ориентация на достижение учениками социальной зрелости;

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

При этом решаются следующие основные педагогические задачи:

 включение учащихся в разностороннюю деятельность;

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения;

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);

 формирование стремления к здоровому образу жизни;

 подготовка обучающихся к активной и полноценной жизнедеятельности всовременном

мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, за адекватность применяемых 

форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиоло-

гическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

 
 
 

Личностные:

Ожидаемые результаты 
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 готовность и способность к саморазвитию;

 сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отра-

жающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств;

 сформированность основ гражданской идентичности.

Предметные: 

 получение нового знания и опыта его применения.

Метапредметные: 

 освоение универсальных учебных действий;

 овладение ключевыми компетенциями.

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно- нравственное 

приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного ду-

ховно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся на уровне начального общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в обще-

ственной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятель-

ности с другими детьми. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за по-

сещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности, 

не проводится. Оценивание результатов обучающихся осуществляется педагогом с помощью 

входной, промежуточной и итоговой диагностики в разной форме: тестирование, творческая 

работа, индивидуальный проект. Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной 

работы, выполнения норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о 

выполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей программой педагога и с учетом особен-

ностей реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающихся занятий внеурочной деятельности в школе и 

учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем. Учет занятости обу-

чающихся в отделении дополнительного образования детей школы и в других образовательных 

организациях дополнительного образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и 

др. организациях) осуществляется классным руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 
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 экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров;

 деятельность ученических сообществ;

 клубы по интересам;

 встречи;

 ролевые игры;

 реализация проектов;

 походы и тд.

Режим внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован пе-

рерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности. Продолжитель-

ность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. Перерыв между занятиями вне-

урочной деятельности 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования (спор-

тивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов внеурочной дея-

тельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования. 
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Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 
МБОУ Краснокоммунарская СОШ  

 
 

  Количество часов в неделю 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа 1а 1б 1в 2а 2б  2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно- 
просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

(кл.рук) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Занятия по формированию 

функциональной 
грамотности обучающихся 

«Научные 

прогулки» 

(кл.рук.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профо-

риентационных интере-

сов и потребностей 
обучающихся 

«Мир профессий» 
(кл.рук.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

«В мире 

английского» 

1 1 1 1 1 1       6 

«Я - 

первоклассник» 

1 1 1          3 

«Мастерилка»    1 1 1 1 1 1    6 

 

«Театральная 

мастерская» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 

«Мое 

Оренбуржье» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 

Керамика          1 1 1 3 
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Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей 

обучающихся в творческом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 
талантов 

ДОО «Планета друзей» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

ШСК «Олимп» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

РДДМ «Движение 
первых» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Итого  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 117 
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3.3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МБОУ КРАСНОКОММУНАРСКОЙ СОШ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Начало учебного года -2 сентября 2024г. 

Дата окончания учебного года: 26 мая 2025 года. 

Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 недели 

Продолжительность учебного года для 2-11 классов – 34 недели 

Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях: 

 
Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количествоучебных 

недель 

Количествоучебных 

дней 

I четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 40 

II четверть 04.11.2024 29.12.2024 8 40 

III четверть 09.01.2025 25.03.2025 11 54 

IV четверть 04.04.2025 26.05.2025 7 33 

Итого в учебном году 34 167 

 

Продолжительность учебной недели: 5 дней 

Регламентирование образовательного процесса на день: 1,4классов -1 смена 

Регламентирование образовательного процесса на день: 2,3классов-2 смена 

 Продолжительность каникул: 

с 26.10.2024г. по 03.11.2024г.(9 дней) 

с 30.12.2024г. по 08.01.2025г. (10 дней) 

с 26.03.2025г. по 03.04.2025г. (9 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников: 

С10.02.2025г. по 16.02.2025г. (7 дней) 

Внеурочная деятельность организуется во вторую половину учебного дня, каникулы. 

Сроки промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана – ап-

рель-май 2025 г без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Сроки промежуточной аттестации по внеурочной деятельности– 

 апрель-май 2025г  

Расписание звонков на 1 полугодие 2024-2025 учебного года 

 

№п.п 
1 класс 

2 класс 3 класс 4 класс 
1 ч 2 ч 

1 8.00-8.35 8.00-8.35 
13.30- 

14.15 

13.30- 

14.15 
08.00-08.45 

2 8.55 -9.30 8.55 -9.30 14.25-15.10 14.25-15.10 08.55-09.40 

3 

9.50 -10.25 

динамическая 

пауза 

9.50 -10.25 

динамическая 

пауза 

15.30-16.15 15.30-16.15 10.00-10.45 

4 10.35-11.10 10.35-11.10 16.25-17.10 16.25-17.10 1055-11.40 

5  11.20-11.55 17.20-18.05 17.20-18.05 11.50-12.35 

 

Расписание звонков на 2 полугодие 2024-2025 учебного года 
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№п.п 1 класс 1 смена 2 смена 

1 8.00-8.40 8.00-8.45 13.30-14.15 

2 8.50-9.30 8.50-9.35 14.25-15.10 

3 
9.50-10.30 

 
9.50-10.35 15.25-16.10 

4 10.40-11.20 10.50-11.35 16.25-17.10 

5 11.30-12.10 11.50-12.35 17.20-18.05 

 

 

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:— вы-

бранными МБОУ Краснокоммунарской СОШ. Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 

календарного плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных клас-

сов 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 МБОУ Краснокоммунарской СОШ в соответствии с имеющимися в еѐ штате единицами. Ими 

могут быть заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, классный руководитель, 

педагог дополнительного образования, учитель. К организации также могут привлекаться родителей (законные 

представители), социальные партнѐры образовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы МБОУ Краснокоммунарской СОШ вправе 

включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря об-

разовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Феде-

рации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских меро-

приятий, реализуемых детскими и молодѐжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в работе 

МБОУ Краснокоммунарской СОШ изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальная школа (1-4 классы) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Дата Ответственные 

Общешкольная линейка, посвященная 

«Первому звонку – 2023 года» 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР 

Классный час «Россия, устремлен- 

ная в будущее» 

1-4 1 сентября Классные руководители 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна 

РФ 

1-4 Каждый понедель- 

ник 

Замдиректора по ВР, 

администрация школы 

 

«Разговоры о важном» 1-4 Каждый поне- 

дельник 

Классные руководители 

Общешкольный «День здоровья» 1-4 8 сентября Учителя физкультуры 
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Школьный этап сдачи норм ГТО 2-4 Сен- тябрь- 

декабрь 

Учителя физкультуры 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 1-4 с 15 сентября Классные руководители 

Конкурс чтецов 1-4 20 сентября Классные руководители 

Праздник для 1-х классов «Посвяще- 

ние в первоклассники» 

1 28 сентября Советник по воспитанию, 

Классные руководители 

1-х классов 

«День самоуправления» 2-4, 9,11 5 октября Зам. директора по ВР 

Классные часы, посвященные 

«Дню правовой помощи детям» 

1-4 13-20 ноября Классные руководители, 

социальный педагог, пе-

дагог-психолог 

Мастерская Деда Мороза: Изготовле- 

ние новогоднего оформления 

1-4 Декабрь Классные руководи- 

тели, Актив РДДМ 

Новогодние Ёлки 1-4 23-29 декабря Зам. директора по 

ВР Кл. рук. 9-11 кл. 

«Неделя школьных наук», посвящен- 

ная М.В. Ломоносову 

1-4 С 16 января Классные руководители 

Мероприятия к 23 февраля 1-4 19-21 февраля Классные руководители 

Мероприятия к 8 марта 1-4 4-6 марта Классные руководители 

КВЕСТ-Игра «ПДД» 2-3 Апрель Классные руководители 

Акция «Письмо солдату» 3-4 Апрель Классные руководи- 

тели 

Участие в выставке Детского творче ства 1-4 апрель Классные руководители 

Учителя техно- 

логии 

Мероприятие «По страницам Вели- 

кой отечественной войны» 

3-4 6 мая Советник по воспитанию, 

Классные руководители 

Участие в акции «Окна Победы», «Геор- 

гиевская ленточка», «Журавлики» 

1-4 1-9 мая Актив класса 

Прощание с начальной школой 4 Май Советник по воспитанию, 

классные руководители 

Конкурс рисунков на асфальте: «Соблю- 

дая ПДД, не окажешься в беде» 

2-4 Май Руководитель кружка 

Линейка «Последний звонок -2024» 1-4 23-25 мая Замдиректора по ВР 

Итоговые классные часы 1-4 30 мая Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 30 августа Замдиректора по ВР 
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«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 Ы   

Заседания Родительских комитетов классов 1-4 В течение 

учебного года 

Председатели родительских 

комитетов 

Взаимодействие с социально- 

психологической службой школы 

1-4 Сентябрь - 

май 

социальный педагог 

Родительские собрания 1-4 1 раз в чет- 

верть 

Классные руководители 

Планирование воспитательной ра- 

боты классов на 2023-2024 уч. год 

1-4 До 15 

сентября 

Классные руководители 

Проведение классных часов 1-4 раз в неделю Классные руководители 

Планирование Индивидуальной ра- 

боты с учащимися: Активом, «Груп- пой риска», 

«ВШК», «ОВЗ» 

1-4 До 20 

сентября 

Классные руководители 

Организация занятости учащихся во внеурочное 

время в кружках, секциях, клубах и ДОП 

(Навигатор) 

1-4 До 15 

сентября 

Замдиректора по ВР Клас-

сные руководители 

Проведение социометрии в классе 1-4 До 15 сен- 

тября 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 До 15 сен- 

тября 

Классные руководители 

Проверка Планов воспитательной работы с 

классами на учебный год 

1-4 с 15 сентября Руководитель ШМО, 

зам.директора по ВР 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 Ноябрь 

март 

Зам.директора по ВР 

Педсовет по воспитательной работе 1-4 март Зам.директора по ВР 

Прогноз летней занятости учащихся 1-4 Март Классные руководители 

Анализ ВР с классом за уч. 

год 

1-4 До 10 июня Классные руководители 

Организация летней занятости учащихся 1-4 Май- июнь Классные руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

(согласно утвержденному расписанию внеурочной деятельно- сти) 

Название курса внеурочной деятельности Класс ы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководители 

«Научные прогулки» 1-4 1 Классные руководители 

«Мир профессий» 1-4 1 Классные руководители 
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Раздел «Информация для родителей» на 

сайте школы, информация для ро- дителей 

по социальным вопросам, без- опасности, 

психологического благопо- лучия, профи-

лактики вредных привы- 

чек и правонарушений и т.д. 

1-4 В течение года заместитель директора по ВР 

Индивидуальная работа с семь- ями: в 

трудной жизненной ситуа- ции, малообес-

печенными и много- 

детными, «Группы риска» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Педагог-психолог 

Работа с родителями по организа- 

ции горячего питания 

1-4 Сентябрь - 

май 

Классные руководители 

День открытых дверей для родите- 

лей будущих первоклассников 

1-4 март Зам. директора по УВР 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Класс 

ы 

Дата Ответственные 

Дни единых действий РДДМ 1-4 В течении года Советник по воспитанию, 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Кросс наций» 3-4 16 сентября Учителя физкультуры 

Участие Юнармейцев в патриотических 

мероприятиях 

2-4 В течение года Руководитель кружка 

«Юнармия» 

Участие во Всероссийских проектах по ак-

тивностям РДДМ 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в благотворительных акциях 1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в движении «Орлята Рос- сии» - 

https://orlyatarussia.ru/ 

1-4 В течение года Советник по воспитанию, 

классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Класс 

ы 

Дата Ответственные 

Классные часы «Азбука профессий», 

 

1-4 1 раз в чет- 

верть 

Классные руководители 

Тематические экскурсии на пред- 

приятия поселка 

1-4 Сентябрь- май Классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Класс 

ы 

Дата Ответственные 

Неделя безопасности 

Беседы о правилах ПДД, ППБ, правилах 

поведения учащихся в школе, обществен-

ных местах. Вводные инструктажи. 

1-4 4-9 сентября Классные руководители 

Учебная эвакуация «Угроза теракта» 1-4 Начало 

сентября 

Директор школы 

классные руководители 

https://orlyatarussia.ru/
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«15 минут о безопасности», 1-4 1 раз в месяц классные руководители 

Составление с учащимися Схемы безопас-

ного пути «Дом-школа- 

дом» 

1-4 4-8 сентября Классные руководители 

Неделя профилактики ДТП Встречи со-

трудников ГИБДД с учащимися, беседы 

по ПДД 

1-4 сентябрь Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

Профилактическая акция 

«Здоровье - твое богатство!» 

1-4 Октябрь Замдиректора по 

ВР 

Совет профилактики правонарушений 1-4 1 раз в четверть Зам.директора по 

ВР 

Беседы по безопасности учащихся в период 

осенних каникул 

1-4 Конец 1 

четверти 

Классные руководители 

Неделя правовых знаний 1-4 13-20 ноября Социальный педагог, 

учителя истории 

Беседы по пожарной безопасности, прави-

лах безопасности на водоемах в зимний пе-

риод, поведение на школь- 

ных Елках. 

1-4 Конец чет- верти Классные руководители 

Тренировка по экстренному выводу де- тей и 

персонала из школы. 

1-4 Декабрь Заместитель дирек- тора, 

классные руко- 

водители 

Беседы с учащимися по прави- лам без-

опасности в период ве- сенних каникул и 

«Осторожно, 

гололед». 

1-4 Конец чет- верти Классные руководители 

Месячник по профилактики ДТП 1-4 май Педагог организатор 

Профилактика безопасного поведения на 

каникулах. Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, на 

водоемах в летний период и т.п. 

1-4 Конец чет- верти Классные руководители 
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Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Клас 

сы 

Дата Ответственные 

Оформление классных уголков 1-11 До 15 сен- 

тября 

Классные руководители 

Выставка рисунков «Болдинская осень» 1-4 с 15 сентября Советник по воспитанию 

Оформление тематических выставок 

рисунков 

1-4 В течение 

года 

Советник по воспитанию 

Конкурс «Красота родного края» 1-4 с 23 октября Советник по воспитанию 

Тематические выставки в школь- 

ной библиотеке 

1-4 Сентябрь -май библиотекарь 

Выставка Новогодних плака- 

тов, 1 от класса, формат А3 

1-4 С 1 декабря Классные руководители 

Новогоднее оформление кабинетов 1-4 С 10 декабря Классные руководители 

Тематическая выставка «М.В. Ломоносов 

– создатель Российской науки!» 

1-4 с 15 января Советник по воспитанию 

Фото Вернисаж: «Папа, мама, Я и книга – 

лучшие друзья!» 

1-4 с 26 февраля Классные руководители 

Выставка рисунков «Мы – Орлята Рос- 

сии» 

1-4 с 10 мая Советник по воспитанию 

Модуль "Внешкольные мероприятия" 

Внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, органи- зу-

емые педагогами по изучаемым в обра- зо-

вательной организации учебным пред- 

метам, курсам, модулям 

1-4 В течение года Классные руководители 

Учителя-предметники 

Экскурсии, походы выходного дня (в му- зей, 

картинную галерею, технопарк, на предпри-

ятие и другое), организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными 

представителями) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль "Социальное партнерство" 

Участие представителей организаций-парт- 

неров, в том числе в соответствии с дого- 

ворами о сотрудничестве, в проведении от- 

дельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы 

1-4 В течение года Замдиректора по ВР, УВР 

Участие представителей организаций-парт- 

неров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных меро- прия-

тий соответствующей тематической 

направленности; 

1-4 В течение года Замдиректора по ВР, УВР 



3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в образова-

тельной организации, направлена на:  

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 

самореализацию обучающихся, в том числе одарѐнных, через организацию урочной и вне-

урочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организа-

ций дополнительного образования и социальных партнѐров; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи 

и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных 

и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, со-

ставляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивиду-

альных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего 

образования и условий еѐ реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), фор-

мирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, обществен-

ной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой дея-

тельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм настав-

ничества; 

обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий еѐ 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учѐтом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и ру-

ководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов фи-

нансирования реализации программ начального  общего образования. 

При реализации образовательной программы начального общего образования в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества 

условий реализации образовательной деятельности. 
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3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

Для реализации программы начального общего образования МБОУ Краснокоммунарская СОШ 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участ-

вующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для еѐ раз-

работки и реализации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной орга-

низации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утвер-

ждѐнным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участ-

вующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для еѐ разработки и 

реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квали-

фикационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) профессио-

нальных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщѐнные трудовые функции, ко-

торые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участ-

вующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для еѐ разработки и 

реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учѐтом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагоги-

ческих работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществля-

ется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттеста-

ционными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными орга-

нами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение атте-

стации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  
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Администрация МБОУ Краснокоммунарская СОШ 
 
ФИО Должность образование Стаж 

работы в 
должности 

Желябина Та-
тьяна Николаев-
на 

Директор ВП 23 лет 

Савицкая Та-
тьяна Семѐновна 

Зам дирек-
тора по УВР 

ВП 2 год 

Слюсарь Ольга 
Владимировна 

Зам дирек-
тора по ИТ 

ВП 6лет 

Степанова 
Людмила Алек-
сандровна 

Зам дирек-
тора по ВР 

ВП 7лет 

Базарова Елена 
Викторовна 

Зам дирек-
тора по УВР 

ВП 3 год 

 
 
База учителей начальных классов МБОУ Краснокоммунарская СОШ  
 

Ф.И.О. 
(полно-
стью, по 
паспорту) 

Д
ата 
рож
де-
ния 

О
бра
зов
ан
ие 

Специ-
альность 
по ди-
плому 

Кат. 
пед-а

я 

Год присво-
ения категории 
№ приказа 

Пед. 
стаж 

Дисци-
плина и 
должность 

 
 
 

Стаж в 
должно-
сти 

2 3 4 5 7 8 12 13 14 
Эзеринш 
Галина 
Дмитри-
евна 

27.0
4.75 

ВП Началь
н. обра-
зован 

В 2014, № 
01-21/176  от 
10.02.2014  

28 Началь-
ные классы 

27 

Надо-
ненко 
Ирина 
Никола-
евна 

 

16.0
5.80 

ВП Началь
ное обра-
зование 

1 2017,  Пр 
№01-21/210 от 
02.02.2017 

22 Началь-
ные классы 

22 

Чурба-
нова 
Кристина 
Алексан-
дровна 

15
.02.2
000 

С
П 

Началь
ное образ. 

- Пед.кол.2021
,№ 11289 

1 Началь-
ные классы 

1 

Голов-
чик Та-
тьяна 
Влади-
мировна 

28
.05.7
4 

В
П 

Соци-
альный 
пед., 
начальное 
образо-
вание 

1 2016, № 185 
от 25.05.2016 

27 Начальное 
образование 

27 

Ас-
фандия-
рова Ха-
лима 
Фаты-
ховна 

24
.11.6
0 

В
П 

До-
школьное 
воспит. 

1 2017, 
№01/21-401 от 
06.03.2017 

36 Начальное 
образование 

36 

Радай-
кина Ма-
рия Вик-
торовна 

11
.11.9
5 

В
П 

Учи-
тель.биол
огии 

Со-
ответ. 

 2 Начальное 
образование 

2 

Айрих 
Лариса 

05
.10.6

С
П 

Началь
ное обра-

1 2016, № 184 
от 27.04.2016 

36 Начальное 
образование 

36 
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Алексан-
дровна 

5 зован. 

Туш-
канова 
Татьяна 
Григорь-
евна 

20
.10.1
989 

С
П 

 

Началь
ное обра-
зован 

Со-
отвт. 

ГБПОУ им. 
Калугина, 2010 

5 Начальное 
образование 

5 

Белик 
Анаста-
сия 
Алексан-
дровна. 

19
.10.1
984 

С
П 

Началь
ное обра-
зован 

Со-
отв. 

ОПК №1, 
2006 

6 Начальное 
образование 

6 

Киси-
кова 
Гульнара 
Рамиль-
евна 

07
.09.1
981 

В
П 

Началь
ное обра-
зование 

1 2020, ОГПУ, 
З1400465 

4 Начальное 
образование 

4 

Горо-
хова Та-
тьяна 
Никола-
евна 

15
.09.6
6 

В
П 

Англ.  
и немецк. 
яз 

В 2020, 
 

30 Ино-
странный 
язык 

30 

Асаби-
на Люд-
мила 
Влади-
мировна 

04
.06.8
7 

В
П 

Ино-
странный 
язык 

В 2017, 
Пр 

№01/21-989 от 
10.05.2017 

11 Англий-
ский язык 

11 

Кова-
ленко 
Максим 
Влади-
мирович 

18
.07.1
995 

В
П 

 

Тренер 
по физи-
ческой 
культуре 

1 2015, 
Пед.кол. 
№9391 

4 Физиче-
ская куль-
тура 

4 

Осоки-
на Татья-
на Ген-
надьевна 

06
.07.8
8 

В
П 

Физи-
ческая 
культура 

1 2018, № 205 
от 30.05.2018 

12 Физиче-
ская куль-
тура 

12 

 
Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, реализующего основную образовательную программу начального общего образования, для 
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответ-
ствующей должности и также квалификационной категории. 
Внешняя оценка уровня квалификации педагогических работников образовательной организации 

включает в себя также награждение педагогов отраслевыми наградами и результаты участия педа-
гогических работников в профессиональных конкурсах. 
Молодых специалистов - 1 человек.  
Педагогические работники ежегодно принимают активное участие в педагогических конкурсах, 

семинарах, РМО. 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Ос-

новным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенци-

ала образовательной организации является обеспечение адекватности системы непрерывного педа-

гогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию 

не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответ-

ствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и ре-

зультативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 



517 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятель-

ности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педа-

гогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального 

общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методи-

ческими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  

начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ Краснокоммунарской СОШ обеспечи-

вают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образователь-

ной организации с учѐтом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работ-

ников образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ Краснокоммунарской СОШ психолого-педагогическое сопровождение  реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом;  

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участни-

ков образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников образова-

тельных отношений; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учѐтом особенностей когнитив-

ного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одарѐнных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
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поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений:  

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарѐнных; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется ди-

версифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивиду-

альном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы пси-

холого-педагогического сопровождения, как: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года 

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения — при наличии); 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и психологом с учѐтом результатов диагностики, а также адми-

нистрацией образовательной организации 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить); 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществ-

ляемая в течение всего учебного времени 

(план-график проведения мероприятий — при наличии). 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объѐм 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок еѐ оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образова-

ния бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципаль-

ных) образовательных услуг, казѐнного учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-

платного начального общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муници-

пальной) услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в соот-

ветствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчѐте объѐма 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 
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оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муници-

пальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объѐм финансовых средств в год в расчѐте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего об-

разования, включая: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образо-

вания определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учѐтом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учѐтом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучаю-

щихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образо-

вательными стандартами, в расчѐте на одного обучающегося, если иное не установлено законода-

тельством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счѐт средств местных бюджетов фи-

нансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными общеоб-

разовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих обра-

зовательную программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определѐнного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные 

с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого вза-

имодействия для реализации основной образовательной программы начального общего образования 

(при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расхо-

дования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государ-

ственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и рас-

ходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной про-

граммы начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 

на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью обще-

образовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учѐтом обеспечения уровня средней зара-

ботной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) ра-

боту и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответ-

ствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразова-

тельные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и вне-

урочную деятельность. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соот-

ветствии с нормативами финансового обеспечения, определѐнными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной органи-

зации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимули-

рующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности 

образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требо-

ваниями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего образова-

ния. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками современных педагогиче-

ских технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распростра-

нение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, ад-

министративно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного пер-

сонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональ-

ными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета образова-

тельной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организа-

ций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатывает финансовый 

механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную дея-

тельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям вне-

урочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реали-

зацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеуроч-

ной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчѐты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии 

с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо-

вательной программы начального общего образования соответствует нормативным затратам, 

определѐнным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. 

№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчѐте 

объѐма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) за-

дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
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(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо-

вательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего образо-

вания обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понима-

ется открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образова-

тельные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие 

реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, определѐнных 

учредителем образовательной организации; 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а 

также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечиваю-

щие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри обра-

зовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 

специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО; 

формирование функциональной грамотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной дея-

тельности; 

доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на съѐмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и 

Интернета);  

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с приме-

нением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих компь-

ютерных игр, тренажѐров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной образо-

вательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую деятель-

ность; 
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проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию театра-

лизованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при осуществ-

лении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании 

информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользовате-

лей локальной сети и Интернета.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию 

компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ Краснокоммунарская СОШ обеспечивает: 

возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования;  

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной де-

ятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методи-

ческие рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнные постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждѐнные постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утвер-

ждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образователь-

ных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соот-

ветствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразо-

вательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразо-

вательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 
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аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учѐтом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации; 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиня-

ющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

входная зона; 

учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, иностранными языками; 

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

актовый зал; 

спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечи-

вающие возможность организации качественного горячего питания; 

административные помещения; 

гардеробы, санузлы; 

участки (территории) с целесообразным набором оснащѐнных зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответ-

ствии с ФГОС НОО; 

организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя (приставной); 

кресло для учителя; 

стол ученический (регулируемый по высоте); 

стул ученический (регулируемый по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий; 

стеллаж демонстрационный; 

стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответ-

ствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр; 

документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятель-

ности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают 
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учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по ис-

пользованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий может быть осуществлена, например, по следующей 

форме:  

 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ имеется  

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учеб-

ного  

кабинета  

начальной школы 

1. Нормативные документы, программ-

но-методическое обеспечение, локальные акты: ... 

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические материалы: 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия: 

1.3.2.1. Средства натурного фонда: коллекции 

промышленных материалов, наборы для экспери-

ментов, лабораторное оборудование, коллекции 

народных промыслов, музыкальные инструменты, 

инструменты трудового обучения, приспособления 

для физической культуры …). 

1.3.2.2. Печатные средства: демонстрационные 

(таблицы, ленты-символы, карты, портреты …) и 

раздаточные (рабочие тетради, кассы-символы, 

карточки с иллюстративным и текстовым материа-

лами …). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые средства (звукозаписи, 

видеофильмы, мультфильмы …). 

1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, элек-

тронные приложения к учебникам, электронные 

тренажѐры …). 

1.3.2.5. Игры и игрушки. 

Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий.  

Расходные материалы, обеспечивающие различные 

виды деятельности 

Имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения физ-

культурного зала 

Учебное оборудование  

Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические материалы 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия 

 

Имеется 

3. Кадры Курсы повышения квалификации педагогических 

работников 

Имеется 

4. Учебно мето-

дический ком-

плект 

В соответствии с ФПУ Имеется 
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На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого набора зон 

(для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной 

деятельности, организации питания), их площади, освещѐнность, воздушно-тепловой режим, обес-

печивающие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учѐтом: 

возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

необходимости и достаточности; 

универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения ком-

плекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального общего 

образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по отноше-

нию к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и соци-

ального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

соответствие требованиям ФГОС; 

гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной образова-

тельной программы; 

учѐт особенностей образовательной организации, еѐ организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресур-

сов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, инфор-

мационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приори-

тетами 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 базируется на результатах 

проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностиче-

ской деятельности, включающей: 

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы начального об-

щего образования; 

установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации требова-

ниям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образовательной органи-

зации, сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательной деятельно-

сти; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
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разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализации тре-

бований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнѐров; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий для ре-

ализации требований ФГОС; 
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