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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования ЧУОО 

«Школа этикета и всестороннего развития» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373) и ФОП (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372); Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 29.12.2022 г.); - Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 

2.4.3648-20); Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями по приказу от 07.10.2022 № 

888); и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие младшего школьника, 

формирование основ умения учиться и способности к организации собственной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

первой ступени образования как фундамента последующего обучения, которые 

связаны с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - 

переходом к учебной деятельности, освоением новой социальной позиции, 

принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, формированием у 

школьника способности к организации своей деятельности, изменением самооценки 

ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности, моральным 

развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Данная программа учитывает характерные для младшего школьного возраста 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени, 

развитие целенаправленной мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью. 

Основная образовательная программа школы является документом, 

регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения 

образовательного процесса, определяющим путь достижения образовательного 

стандарта. 

В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев. 

Продолжительность обучения на первой ступени - 4 года (1-4 классы). На первой 

ступени обучения в школе реализуются учебные программы УМК «Школа России». 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

школы содержит следующие разделы: 

ЦЕЛЕВОЙ 

пояснительную записку; 

Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает: 
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цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов; общую характеристику 

ООП НОО. 

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

-федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и 

разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения программы 

начального общего образования. 

-программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся1. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования2. 

- рабочую программу воспитания; 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России.3 

 Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего 

                                                             
1
 Пункт 31.2 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 19.4 ФГОС НОО, утверждённого 

приказом № 373. 
2
 Пункт 31.2 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 19.4 ФГОС НОО, утверждённого 

приказом № 373. 
3
 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей». 
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образования4 5. 

Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

- программу коррекционной работы 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы начального общего образования и включает: 

- учебный план;  

-календарный учебный график;  

-план внеурочной деятельности; 

 - календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся образовательной организацией или в которых образовательная 

организация принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

-Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансирование реализации основной образовательной программы на 

получение общедоступного начального общего образования осуществляется за счет 

взносов родителей за обучение учащихся и нормативно подушевого финансирования 

из бюджета г.Москвы. 

-Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Начальные классы занимаются в своем кабинете, оборудованном новой 

современной мебелью, специально подобранной для младших школьников. Он 

полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности. Педагог совместно с коллективом детей и родителей стремится 

создать уютную и комфортную обстановку. 

В распоряжении школьников имеется актовый зал, детская площадка, кинозал, 

школьная библиотека. В школе 1 кабинет информатики и ИКТ, оборудование 

которого отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской 

деятельности. Для организации питания заключён договор на поставку питания с 

комбинатом питания «Хлебосол». Медицинское обслуживание школьников ведут 

специалисты поликлиники №94, с которой заключен договор. 

-Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Начальная школа обеспечена учителем, прошедшим курсы по реализации 

ФГОС. Все предметы учебного плана преподаёт сама, за исключением музыки, изо, 

технологии, английского языка. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

                                                             

“Пункт 31.3 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 19.6 ФГОС НОО, утверждённого 

приказом № 373. 

“Пункт 31.3 ФГОС НОО, утверждённого приказом № 286; пункт 19.6 ФГОС НОО, утверждённого 

приказом № 373. 
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нацелено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы и содержит: 

- Примерные программы начального общего образования. 

- Рабочие программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом 

ФГОС начального общего образования. 

- Учебники и рабочие тетради для учащихся. 

- Методические пособия для педагогов. 

Валеологические условия: 

- для учащихся 1-х классов - дополнительная неделя каникул в феврале ; 

- обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую; 

- расписание составлено с учётом дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности учащихся, основные предметы чередуются с ИЗО, физической 

культурой; 

- продолжительность перемен: после 1, 3-5 уроков - 10 минут; после 2 урока - 

25 минут; после 6 урока - 45 минут, проведение динамических пауз во время уроков; 

- обеспечено выполнение санитарно-гигиенических норм освещённости, 

воздушно-теплового режима, уборки помещений; 

- для организованного питания школьников, заключен договор с пищевым 

комбинатом «Хлебосол». 

Срок реализации программы - 4 года. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации ООП НОО являются: 

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на 

основе общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, 

организации образовательного процесса; 

организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС 

НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании 
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и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП НОО предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

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

других, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации. 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне начального общего образования; 

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП НОО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

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

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает 

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

успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам 
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основного общего образования, единые подходы между их обучением и развитием на 

уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных 

на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный 

№ 62296), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., 

регистрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. 

(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждёнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее 

- Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре 

года. Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не 

может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических часов 

в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе 

для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. При формировании индивидуальных учебных планов, 

в том числе для ускоренного обучения, объём дневной и недельной учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание занятий, объём 

домашних заданий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

ООП НОО реализуется через урочную и внеурочную деятельность 

в соответствии с законодательством РФ. Внеурочная деятельность организуется 
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по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Цели организации внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей; 

 создание условий для личностного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от уроков время; 

 создание в школе воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся; 

 развитие здоровой, творчески растущей личности с гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизни 

в современном обществе. 

Задачи реализации внеурочной деятельности: 

 обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм 

внеурочной деятельности, возможности для обучающихся в течение учебного года 

перейти из одной группы, осваивающей определенную программу внеурочной 

деятельности, в другую; 

 обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся: 

экскурсии, кружки, спортивные секции, интеллектуальные и творческие фестивали 

и конкурсы, круглые столы, олимпиады, проектная деятельность, социально 

значимые практики, краеведческая работа (в том числе с использованием школьного 

музея) и др.; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей, интересов 

и потребностей обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

программы начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения ФОП НОО соответствуют современным 

целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

 Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно- нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. Личностные результаты У выпускника будут 
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сформированы: – внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; – широкая 

мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; – учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 – способность к оценке своей учебной деятельности; 

 – основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 – ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 – развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни;  

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 – внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 – компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

 – морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

 – установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках;  
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– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; – планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; – осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 – самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 – использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 – строить сообщения в устной и письменной форме; – ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 
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 – основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; – осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; – 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 – обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 – устанавливать аналогии; 

 – владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов и 

библиотек и сети Интернет; – записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ; 

 – создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 – осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 – осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 – строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 – произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 – допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 – учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 – строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 – задавать вопросы; 
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 – контролировать действия партнера; 

 – использовать речь для регуляции своего действия; 

 – адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 – понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

 – с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 – задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 – адекватно использоватьречевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 
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имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 
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– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, 

так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
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– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно 

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини 

зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно- научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать 

и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
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– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего 

образования 

1.2.2 Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
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общения, у них начнет формироваться позитивное эмоционально ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном 

и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
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– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов 

и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 

за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 
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 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3 Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научнопопулярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств 

и эмоциональнонравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства 

как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 
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используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы, научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 
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использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии 

с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события 

и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их 

с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
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передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
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определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4 Родной язык 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, осознание роли 

русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка;  

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; 

слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; 

фольклорная лексика);  

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы;  

правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи;  

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 

 уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного);  

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
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 правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного);  

понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

1. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: осознание 

важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение слов с правильным ударением 

(расширенный перечень слов);  

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: выбор из нескольких возможных слов того слова, которое 

наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности;  

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; редактирование 

письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла;  

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных;  

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени;  

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже;  

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); редактирование 

письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;  

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  
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совершенствование умений пользоваться словарями: использование учебных 

толковых словарей для определения лексического значения слова, для уточнения 

нормы формообразования;  

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования 

текста;  

использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения;  

использование учебных словарей для уточнения состава слова;  

использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова;  

использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов; 

2. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научнопознавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа;  

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных;  

 выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между фактами;  

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи 

между абзацами текста;  

 составлять план текста, не разделённого на абзацы;  

 приводить объяснения заголовка текста;  

 владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;  

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в 

ходе диалога;  

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответдобавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам;  

 об участии в народных праздниках;  

 об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами);  
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 создание текста как результата собственного мини-исследования;  

 оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 

форме;  

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы;  

 сопоставление чернового и отредактированного текстов. соблюдение 

основных норм русского речевого этикета: соблюдение принципов этикетного 

общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

1.2.5.Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Иностранный язык» на уровне начального общего образования 

1.2.6 Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
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общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

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

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения 

с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 

и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми 

и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
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составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения 

(с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
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использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Математика и информатика» на уровне начального общего образования 

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 
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классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 
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выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего 

образования 

1.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 
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(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом 

содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

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

свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  
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– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг 

к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  
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– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Обществознание и естествознание» на уровне начального общего образования 

1.2.9.Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть 
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и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и 

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
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понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 
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наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 

в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и 

в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре 

и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья 

и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
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появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
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высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 
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объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.11. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию 

и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 
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самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования , совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные 

виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 

дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной 

культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 
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8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным 

по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 

том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент 

в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по 

нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 
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6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.12.Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
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подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы 

с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой 

и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 
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планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так 

и страны, и уважать их; 

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 (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
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изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

1.2.13.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) 

и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 
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характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 Общие положения 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 

является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные 

требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их 

достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

 Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценки; итоговую оценку;  

промежуточную аттестацию; психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 
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независимую оценку качества подготовки обучающихся6; 

итоговую аттестацию.7 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Задачами системы оценивания образовательных достижений обучающихся 

являются: 

 формирование единых критериев оценивания образовательных 

достижений и подходов к их измерению; 

 повышение объективности контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, получение всесторонней и достоверной информации о 

состоянии образования; 

 проведение системного и сравнительного анализа образовательных 

достижений обучающихся для успешной реализации ФГОС и внесение необходимых 

корректив в образовательную деятельность; 

 обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников 

образовательных отношений; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников, 

принимающих участие в процедурах оценки образовательных достижений 

обучающихся. 

Принципами построения системы оценивания образовательных достижений 
обучающихся являются: 

 объективность, достоверность, полнота и системность информации; 
 реалистичность требований, норм и показателей образовательных 

достижений обучающихся, их социальной и личностной значимости; 
 открытость, прозрачность процедур оценивания; 
 прогностичность полученных данных, позволяющих прогнозировать 

ожидаемые результаты; 
 доступность информации о состоянии образовательных достижений 

обучающихся для различных групп потребителей; 
 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 

оценивания. 
Цель системы оценки образовательных результатов — установление 

соответствия образования требованиям ФГОС, получение объективной информации 

о состоянии качества образования, тенденциях, его изменениях и причинах, 

влияющих на его уровень, своевременное принятие педагогических и управленческих 

решений. 

Система оценки образовательных результатов реализует 

системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

                                                             
6
 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
7
 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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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 организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

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

интерпретации результатов измерений. 

Он реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения учащимися 

планируемых результатов: базового, повышенного, высокого. 

 Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся решать 

типовые учебные задачи, применять знания в знакомой ситуации. 

 Повышенный – уровень применения знаний в измененной ситуации, при 

решении учебных задач, выполнении заданий и упражнений, требующих 

преобразования усвоенного способа действий. 

 Высокий уровень свидетельствует о способности учащегося применять знания 

в новой ситуации, требующей самостоятельного поиска информации, 

конструирования нового способа действий. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

оценки предметных и метапредметных результатов;  

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной, итоговой) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (особенности учащихся, условия в 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использования разнообразных форм контроля. 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в рамках 

внутренней системы оценки качества образования.  

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) — 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической 

основе оценку образовательных достижений учащихся, оценку эффективности 

деятельности образовательной организации.  

ВСОКО включает в себя внутришкольный контроль, внутренний мониторинг 

качества образования, независимую оценку качества образования.  

Внутришкольный контроль - процесс получения и переработки информации 

о ходе и результатах образовательного процесса с целью принятия на этой основе 

управленческих решений. Внутренний мониторинг качества образования — 

проведение систематических наблюдений, обследований по соблюдению всеми 

участниками учебно-воспитательного процесса законодательных и иных 

нормативных актов, касающихся качества образования, требований к порядку и 

условиям реализации программы.  
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Независимая оценка качества образования — проведение внешних 

оценочных процедур, которые осуществляются в отношении деятельности 

образовательной организации по реализации образовательных программ в целях 

определения соответствия образовательных результатов требованиям ФГОС. Типы 

оценочных процедур Применяемые в образовательном процессе оценочные 

процедуры 28 определяются целями оценивания и сопровождаются своевременными 

решениями по его результату (таблица 2). Таблица 2. Соответствие оценочных 

процедур целям оценивания и решения по их результату. 

Формы контроля  

Для оценки образовательных результатов используются следующие формы 

контроля:  

анализ музыкальных произведений – форма контроля, позволяющая оценить 

умение учащегося характеризовать музыкальное произведение, опираясь на знание 

основ музыкального искусства и собственное впечатление; 

 анкета/формуляр – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

работать с опросным листом для внесения данных или формой для ответов на 

определенные вопросы для получения определенной информации; 

 аудирование – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

воспринимать и понимать содержание звучащих текстов;  

ведение тетради – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

соблюдать единый орфографический режим, правильность выполнения письменных 

работ, соответствие их объёма и содержания требованиям;  

виртуальный практикум – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося применять теоретические знания путём имитационного проведения 

экспериментов;  

вокально-хоровая работа – форма контроля музыкальнойдеятельности, 

позволяющая оценить певческие навыки (качество звуковедения и чистоту 

интонации (хоровой строй), артикуляцию и дикцию, атаку звука, дыхание) учащегося 

и его умение раскрыть образное содержание, интонационные, жанровые, 

стилистические особенности произведения, передать его характер в сольном или 

хоровом исполнении;  

выразительное чтение – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося выразительно читать (в том числе наизусть) с соблюдением норм 

литературного произношения, передавая идейно-образное содержание текста;  

грамматическое задание – форма контроля, позволяющая оценить результаты 

усвоения учащимся изучаемых грамматических явлений, умение производить 

простейший языковой анализ слов и предложений;  

графический диктант – форма контроля, позволяющая оценить умения 

учащегося представлять решение задачи в условно-графической форме;  

демонстрация техники упражнений – форма контроля, позволяющая оценить 

навык учащегося в демонстрации упражнения наиболее рациональным и 

эффективным способом, близким к эталонному;  

диалог/полилог – форма контроля, позволяющая оценить качество 

диалогического/полилогического общения участников, состоящего из 

непосредственного обмена высказываниями между двумя или несколькими лицамина 

основе равенства их позиций;  
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диктант – форма контроля, позволяющая оценить орфографические и 

пунктуационные навыки учащегося;  

дневник самоконтроля – форма контроля, позволяющая оценить умение вести 

специально разработанную тетрадь, предназначенную для мониторинга состояния 

своего физического развития и самочувствия, до, в процессе и после физических 

занятий;  

доклад – форма контроля, позволяющая оценить навыки публичного 

развёрнутого выступления учащегося по определённому вопросу, основанного на 

самостоятельно привлечённой, структурированной и обобщённой им информации, в 

том числе в виде презентации;  

домашнее задание – форма контроля, при которой проверяется и оценивается 

умение учащегося самостоятельно выполнить задания на закрепление и углубление 

знаний, речевых навыков и умений, полученных на уроке;  

зачёт – форма контроля, позволяющая оценить уровень достижения 

образовательных результатов учащегося посредством индивидуального или 

группового собеседования или выполнения практической работы;  

изложение – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося излагать 

содержание прочитанного или услышанного текста. Основными критериями при 

этом являются полнота изложения, фактическая правильность, грамотность, 

последовательность, логичность; инструментальное музицирование – форма 

контроля музыкальной позволяющая оценить умение учащегося исполнять музыку 

на элементарных (детских) музыкальных инструментах, отражая характер 

произведения, его стилистические и жанровые особенности, раскрывая образное 

содержание, демонстрируя ритмическую и интонационную точность, ансамблевость 

исполнения; 

 исследовательская работа – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося проводить исследование для получения новых знаний, проверки гипотез, 

установления закономерностей, обобщения и обоснования информации;  

комбинированная работа – форма контроля, позволяющая оценить предметные 

знания, умения и навыки учащегося посредством выполнения практических и 

теоретических заданий разного типа; конкурс – форма контроля, позволяющая 

оценить умение учащегося представлять результаты творческой работы, 

художественное исполнение, решение научно-познавательной задачи в условиях 

конкурсных испытаний;  

конспект – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося вести 

связное, сжатое и последовательное письменное изложение содержания 

усваиваемого материала (статьи, доклада, книги, лекции и др.);  

конференция – форма контроля, позволяющая оценить умениеучащегося 

публично представлять свои проектные или исследовательские работы,отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии;  

лабораторная работа – форма контроля, позволяющая оценить умения 

учащегося проводить изучение и исследование характеристик заданного объекта 

экспериментальным методом с применением лабораторного оборудования;  

личное письмо/открытка – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося составлять письменное обращение близкому человеку, напримердругу по 

переписке, оформленное в соответствии с определёнными правилами;  
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математический диктант – форма контроля, позволяющая оценить способность 

учащегося к восприятию задания на слух, поиску решения и письменной фиксации 

решения или ответа;  

монолог – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося излагать 

информацию устно;  

музыкальная викторина – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося на слух распознавать и определять жанровую или авторскую 

принадлежность музыкальных произведений, их форму, характер или образное 

содержание, имя, тип или состав исполнителей;  

музыкальный дневник – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося фиксировать собственные впечатления, возникшие при прослушивании 

(разучивании) музыкального произведения, посещении концерта или музыкального 

спектакля, и/или выражать их в творческой форме (например, ввиде рассказа, эссе, 

стихотворения, рисунка); 

 олимпиада – форма контроля, позволяющая оценить способности учащегося к 

решению творческих задач;  

опрос – форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и 

навыков учащегося посредством устных и/или письменных вопросов;  

пересказ – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося устно 

излагать прочитанный/прослушанный текст (правильность передачи основного 

содержания текста, последовательность и полнота развития сюжета, выразительность 

при характеристике образов);  

практическая работа – форма контроля, позволяющая оценить уровень 

практических навыков и умений учащегося;  

проект – форма контроля, позволяющая оценить способность учащегося 

осуществлять деятельность, направленную на создание продукта;  

реферат – форма контроля, позволяющая оценить навыки поиска и анализа 

информации у учащегося, а также его способности представления ключевых идей и 

формулирования выводов на их основе, выполненного по определенным правилам 

оформления; 

 решение задач – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

самостоятельно (индивидуально или в группе, в классе или дома) найтирешение 

поставленной задачи;  

словарный ассоциативный ряд – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося приводить ассоциативные ряды, возникающие с определенной 

лексической единицей;  

словарный диктант – форма контроля, позволяющая оценить знание учащимся 

слов с непроверяемыми написаниями и владение навыками их правописания; 

смысловое чтение – форма контроля, позволяющая оценить способность учащегося 

понимать смысловое содержание текста;  

соревнование – форма контроля, предполагающая состязание (матч) среди 

учащихся или команд учащихся по различным видам спорта (спортивным 

дисциплинам) в целях выявления лучшего участника состязания (матча), проводимое 

по утверждённому положению (регламенту);  

сочинение – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

создавать связный текст с учётом языковых норм;  
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списывание – форма контроля, позволяющая оценить каллиграфические, 

орфографические и пунктуационные навыки учащегося при копировании печатного 

текста;  

творческая работа – форма контроля, позволяющая оценить продукт 

творческой деятельности учащегося;  

терминологический диктант – форма контроля, позволяющая оценить уровень 

владения учащимся терминологическим аппаратом предмета;  

тест – форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, уменийи 

навыков учащегося через систему тестовых заданий/вопросов;  

тестирование физических качеств – форма контроля, предполагающая 

измерение или испытание, стандартное задание, проводимое для определения и 

оценки уровня физического состояния, физической подготовленности и 

двигательных способностей на основе комплекса разнообразных упражнений;  

техника чтения – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

читать и понимать прочитанное. Основными критериями оценки при этом являются 

способ чтения, правильность, осознанность; 

 устный ответ – форма контроля, позволяющая оценить индивидуальные 

особенности усвоения учащимся учебного материала и проверить умение строить 

связное, логически последовательное сообщение на заданную тему или поставленный 

вопрос;  

устный счёт – форма контроля, позволяющая оценить умение выполнения 

учащимся вычислений без помощи дополнительных устройств и приспособлений;  

учебная работа – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

создавать завершённую художественную работу по предложенному образцу;  

 учебное задание – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

выполнять действия, направленные на достижение цели, заданной в рамках 

проблемной ситуации;  

учебное упражнение – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося самостоятельно выполнять задания на отработку конкретных предметных 

умений и навыков;  

читательский дневник – форма контроля, позволяющая оценить умение 

учащегося вести записи и формулировать впечатления о прочитанных книгах; 

 чтение – форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося 

воспринимать и понимать содержание графически зафиксированных текстов;  

эссе – форма контроля, позволяющая оценить умения учащегося создавать 

небольшой прозаический текст, выражая собственную точку зрения о каком либо 

предмете, теме, проблеме.  

Формы контроля, используемые в отдельных учебных предметах, учебных 

курсах (в том числе, внеурочной деятельности), отражены в рабочих программах. 

Контрольная работа является одним из видов контроля и нацелена на оценку 

достижения каждым учащимся или группой учащихся требований к предметным 

и/или метапредметным результатам обучения в соответствии с ФГОС при освоении 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всегообъёма учебного 

предмета, курса, модуля образовательной программы. 
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1.3.1. Система оценивания личностных результатов 

Целью оценки личностных достижений обучающихся на уровне НОО 

является получение общего представления о воспитательной деятельности 

образовательной организации и ее влиянии на коллектив обучающихся. При оценке 

личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две 

группы результатов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический 

работник может осуществлять только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристику мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать 

учебные действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Оценка личностных достижений обучающихся проводится по результатам 
психолого-педагогического наблюдения и внутренних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований. Результаты, полученные в ходе этих оценочных 
процедур, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 
анонимных) данных. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности:  
 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения,  

устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
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 определять существенный признак для классификации,  

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых  

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной  

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,  

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по  

опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием  

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

1. Описание системы универсальных действий для каждого предмета 

приводится в разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» 

настоящей Примерной основной образовательной программы. 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

  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, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 
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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 своё 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 

учётом 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 её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией ЧУОО «ШЭВР» в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми 

в предметном преподавании. 
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В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формами контроля достижения метапредметных результатов в рамках 

независимой оценки качества образования являются:  

диагностическая работа по читательской грамотности для учащихся 3-х 

классов; 

диагностическая работа «Метапредметные умения МГЧ» в 4-х классах. 

Одной из значимых форм контроля достижения метапредметных  

результатов является проект. Данная форма контроля позволяет оценить 

достижение предметных и метапредметных результатов учащихся. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Оценка динамики учебной и творческой активности учащегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, выраженности  

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,  

демонстрируемых учащимися, осуществляется при помощи «Портфолио  

учащегося» в МЭШ, состоящего из нескольких разделов: 

«Учёба», 

«Наука», 

«Спорт», 

«Творчество», 

«Культура»,  

 «Гражданская активность». 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

В ЧУОО «ШЭВР» используются следующие шкалы оценивания:  

отметочная: 5-балльная система («5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-

удовлетворительно, «2»-неудовлетворительно); безотметочная: зачет/незачет.  

Согласно п. 24 Приложения к Приказу Министерства просвещения РФ от 22 

марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

начального, основного и среднего общего образования», «в первом классе обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий».  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает в себя следующие направления:  

• текущий контроль;  

• промежуточный контроль;  

• итоговый контроль и итоговая оценка; 

 • оценка результатов деятельности.  

Система оценки образовательных результатов обучающихся вводится с целью 

обеспечения оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основных образовательных программ. 
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Критерии выставления отметок по разным предметам в зависимости от формы 

контроля 

При 5-балльной отметке для всех предметов установлены общие 

дидактические критерии. 

 Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и ее результаты в полном объеме соответствуют 

учебной программе. Объем знаний, умений, навыков, компетенций составляет 90-

100% содержания (правильный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему; обучающийся показывает умение 

применять определения, правила в конкретных случаях, обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

 Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и ее результаты соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки либо 3 недочета; 

- если объем знаний, умений, навыков, компетенций составляет 70-90% 

содержания (правильный, но не совсем полный или не совсем точный ответ). 

Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют 

учебной программе, однако имеется одна грубая ошибка и два недочета, или одна 

грубая ошибка и одна негрубая, или одна грубая ошибка и три недочета или четыре-

пять недочетов. Обучающийся владеет знаниями, умениями, навыками в объеме 50-

70%, при этом допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил, недостаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно. 

Отметку «2» получает обучающийся, не давший устного ответа, не сдавший 

письменную работу или полностью не справившийся с работой, или в ответе 

обучающегося имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний 

меньше 50% содержания. 

Согласно п. 24 Приложения к Приказу Министерства просвещения РФ от 22 

марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

начального, основного и среднего общего образования», «в первом классе обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся». 

Критерии оценивания предметных результатов ФГОС НОО 

Русский язык 1 класс 

 В период обучения грамоте контроль проводится посредством небольших 

работ, включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных 

букв, отдельных слогов, слов простой структуры, списывание слов и небольших по 

объему предложений и рукописного, и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся списывание с печатного шрифта и письмо 

под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых 

написание слова не расходится с произношением. 

При выявлении уровня развития умений и навыков по письму учитывается 

развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии. 

Высокому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца 

соответствует письмо без ошибок с правильной каллиграфией. Допускается 1 -

2недочета. 
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Среднему уровню развития навыка списывания текста с печатного образца 

соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 3 и не более 3 

недочетов. 

Низкому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца 

следует отнести письмо, которое в целом, не соответствует перечисленным выше 

требованиям, небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу недочетов относятся: 

искажение формы букв; 

несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

выход за линию рабочей строки, не дописывание до нее;  

крупное и мелкое письмо; 

отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами 

и словами. 

2-4 классы 

Диктант 

Оценка «5»: ошибок нет, допускается 1-2 исправления; работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка «4»: допущено не более 2 орфографических ошибок или 4 недочетов; 

работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка «3»: допущено 3-5 орфографических ошибок или 8 недочетов; работа 

написана небрежно. 

Оценка «2»: допущено 6 и более орфографических ошибок или более 

8недочетов; работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

нарушение правил орфографии при написании слов; 

неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями; 

пропуск, перестановка, замена букв, слогов в словах; 

замену слов (более одного); 

отсутствие знаков препинания в пределах изучения программы данного класса.  

За ошибку в диктанте не считаются: 

ошибки на разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения записано с заглавной буквы; 

единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

два исправления; 

две пунктуационные ошибки; 

повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

повторение одной и той же буквы в слове; 

дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило; 

перенос слова. 

Требования к тексту диктанта: 
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 Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на возможность 

выполнения всеми детьми. Текст содержит достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен 

иметь слова на неизученные к данному моменту правила или такие слова заранее 

выписываются на доске. 

Требования к количеству слов в диктанте 

Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-20 слов 

2 класс 25-35 слов 35-45 слов 

3 класс 45 -55 слов 55-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-80 слов 

Грамматические задания 

Оценка «5»: все задания выполнены безошибочно, допускается 1 ошибка и 

исправления. Высокий уровень: 90% -100% от общего объѐма заданий. 

Оценка «4»: правильно выполнено не менее 3/4 заданий. Уровень выше 

среднего: 65%- 89% от общего объѐма заданий.  

Оценка «3»: правильно выполнено не менее 1/2 заданий. Средний уровень: 51% 

- 64% от общего объѐма заданий. 

Оценка «2»: с большинство грамматических заданий не выполнено. Низкий 

уровень: менее 50% от общего объѐма заданий. 

Словарный диктант 

Оценка «5»: ошибок 0.  

«Оценка «4»: 1 ошибка и 1 исправление. 

Оценка «3»: 2 ошибки и 1 исправление. 

Оценка «2»: 3–5 ошибок.  

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая 

пропуск и замену букв. 

Требования к количеству слов в словарном диктанте 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс 5-6 слов  

2 класс 8-10 слов 10-12 слов 

3 класс 10-12 слов 12-15 слов 

4 класс 12-15 слов 15-18 слов 

Изложения и сочинения 

К работам творческого характера относятся свободный диктант, изложение, 

сочинение, рассказ по картинкам, личному опыту и т.д. на начальном уровне 

образования все творческие работы носят обучающий характер, поэтому 

отрицательные оценки за них не выставляются. 

Во 2-4 классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна 

отметка с учетом содержания, речевого оформления и грамотности написания слов. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинений, 

соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса, тексты для 4 класса 

– до 25-30 слов.  

Оценка «5»: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство 
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словарного запаса, правильность речевого оформления (допускается 1 речевая 

неточность). 

б) грамотность: 

нет грубых орфографических и пунктуационных ошибок; допускается 1 -2 

исправления. 

Оценка «4»: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  

правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта 

тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения 

мыслей; 

допускается 1-2 речевых или фактических недочета, или недочѐт в содержании 

и построении текста. 

б) грамотность: 

1-2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления. 

Оценка «3»: 

а) по содержанию и речевому оформлению: имеются отступления от авторского 

текста; 

отклонение от темы; 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении 1-2 предложений; 

бедность словарного запаса; 

встречаются речевые неточности; 

3-5 речевых недочетов в содержании и построении текста. б) грамотность: 

3-5 орфографических и не более 2 пунктуационных ошибок, 1-2 исправления. 

Оценка «2»: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

работа не соответствует теме; 

имеются значительные отступления от авторского текста; 

много фактических неточностей; 

нарушена последовательность изложения мыслей; 

отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями; 

словарный запас скудный, однообразный; 

более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста .  

б) грамотность: 

более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-5 исправлений. 

Контрольное списывание 

Оценка «5»: нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, в 

соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка «4»: 1 ошибка или 1-2 исправления (3-4 кл.); 

Оценка «3»: 2-3 ошибки и 1 исправление (3-4 кл.); 

Оценка «2»: 4 и более ошибок (3-4 кл.); 

За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка 

орфографического и пунктуационного характера. 

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые 

даны для оценивания диктантов. 

Требования к тексту для списывания 
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Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого 

класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

1-2 класс – списывание с печатного текста. 

3-4 класс – осложнѐнное списывание (пропуск букв на изученные орфограммы). 

Требования к количеству слов в тексте для списывания 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

Тесты 

Оценка «5»: выполнено 100 - 90% от общего объема заданий;  

Оценка «4»:  

выполнено 89 - 75% от общего объема заданий;  

Оценка «3»: выполнено 74-51% от общего объема заданий;  

Оценка «2»: выполнено менее 50% заданий от объема заданий. 

Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее 

написание. 

Комбинированные, диагностические работы (формат ВСОКО) 

Оценка «5»: безошибочное выполнение всех заданий, допускается 1 ошибка и 

исправления. Уровень высокий: 90% -100% от общего объѐма заданий.  

Оценка «4»: безошибочное выполнение не менее 3/4 заданий. Уровень выше 

среднего: 75%- 89% от общего объѐма заданий.  

Оценка «3»: правильное выполнение не менее 1/2 заданий. 

Уровень средний: 51% - 74% от общего объѐма заданий.  

Оценка «2»: большинство заданий не выполнено. Низкий уровень: менее 50% 

от общего объема заданий. 

Литературное чтение. Осмысленное чтение. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы -

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также 

может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета 

чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 

Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. 

При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины 

равно шести знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для 

проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка 

чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель 
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заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания 

на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится на конец полугодия у 

каждого учащегося, оценка формируется по следующим критериям: беглость, 

правильность, осознанность, выразительность. 

Проверка техники чтения (нормативы ФГОС НОО) 

Примечание: 

Ученику дается время на вчитывание в текст (10-15 секунд). 

Первые две технических ошибки при чтении не влияют на итоговое 

оценивание. 

При проверке техники чтения повышенного уровня каждый показатель 

увеличивается на 20 слов. 

 Первое полугодие учебного года Второе полугодие учебного года 

1 класс не менее 25 – 30 слов в минуту не менее 40 слов в минуту 

2 класс «2» – менее 35 слов в минуту «2» – менее 45 слов в минуту 

 «3» – 35-45 слов в минуту «3» – 45-50 слов в минуту 

 «4» – 46-49 слов в минуту «4» – 51-59 слов в минуту 

 «5» – 50 и более слов в минуту «5» – 60 и более слов в минуту 

3 класс «2» – менее 55 слов в минуту «2» – менее 65 слов в минуту 

 «3» – 55-65 слов в минуту «3» – 65-75 слов в минуту 

 «4» – 66-69 слов в минуту «4» – 76-79 слов в минуту 

 «5» – 70 и более слов в минуту «5» – 80 и более слов в минуту 

4 класс «2» – менее 75 слов в минуту «2» – менее 85 слов в минуту 

 «3» – 75-85 слов в минуту «3» – 85-95 слов в минуту 

 «4» – 86-89 слов в минуту «4» – 96-99 слов в минуту 

 «5» – 90 и более слов в минуту «5» – 100 и более слов в минуту 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или  

добавления букв слогов, слов); 

неправильная постановка ударений (более 2); 

чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости  

произношения слов при чтении вслух; 

непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в  

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного; 

нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 Недочеты: 

не более двух неправильных ударений; 

отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 



73 
 

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

неточности при формулировке основной мысли произведения; 

нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Чтение наизусть 

Оценка «5»: твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка «4»: знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Оценка «3»: читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Оценка «2»: нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

правильная постановка логического ударения; 

соблюдение пауз; 

правильный выбор темпа; 

соблюдение нужной интонации; 

безошибочное чтение. 

Оценка «5»: выполнены правильно все требования. 

Оценка «4»: не соблюдены 1-2 требования. 

Оценка «3»: допущены ошибки по трем требованиям. 

Оценка «2»: допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

своевременно начинать читать свои слова; 

подбирать правильную интонацию; 

читать безошибочно; 

читать выразительно. 

Оценка «5»: выполнены все требования. 

Оценка «4»: допущены ошибки по одному какому-то требованию. 

Оценка «3»: допущены ошибки по двум требованиям. 

Оценка «2»: допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

Оценка «5»: обучающийся пересказывает содержание прочитанного 

самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно, или кратко, или по 

плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка «4»: допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3»: пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2»: не может передать содержание прочитанного. 

Английский язык 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

Оценка «5» ставится ученику, если он понял основное содержание  



74 
 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по  

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость 

чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с  

той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание  

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные  

факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 

затрудняется  

в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к 

словарю, а темп чтения более медленен. 

Оценка «3» ставится ученику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое  

количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске  

определенных фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) 

незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный  

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные  

приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, 

анализ). 

Оценка «4» ставится ученику, если он полностью понял текст, но  

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с  

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации  

(просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно 

быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, 

но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» ставится, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 

2/3 заданной информации. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

Аудирование 



75 
 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» ставится ученику, если он понял только 50 % текста.  

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из  

него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед  

ним речевую задачу. Говорение Говорение в реальной жизни выступает в двух 

формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в 

виде участия в беседе с партнером. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются 

соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в 

ходе  

беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, 

разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой 

деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты 

должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. 

е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях  

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как 

оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует 

считать: 

соответствие теме, 

достаточный объем высказывания, 

разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Контроль монологического высказывания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно 

широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были  

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано  

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно  

правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но 

и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с 
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поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и  

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств,  

которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные  

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен.  

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. 

Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но  

в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить  

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не 

была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему  

(не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Обучающийся допускал 

большое  

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

Объем монологического высказывания: 2 класс 3 предложения, 

3 класс 4 предложения, 4 класс 5 предложений. 

Контроль диалогической речи 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и  

при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение  

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на  

его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу,  

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4» ставится ученику, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были  

паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» ставится ученику, если он решил речевую задачу не  

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения.  

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» ставится ученику, если он не справился с решением речевой  

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 
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Объем диалогического высказывания: 

2 класс по 3 реплики, 3 класс по 4 реплики, 4 класс по 4-5 реплик. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5»: коммуникативная задача решена, соблюдены основные  

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование  

различных средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Обучающийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных  

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают  

понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление  

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4»: коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические  

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют  

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные  

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Обучающийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные  

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 

и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание 

текста. 

Оценка «3»: коммуникативная задача решена, но языковые погрешности,  

в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый 

уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. 

Деление 

текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными 

частями текста. Много ошибок в формате письма. Обучающийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В 

работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны,  

что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические 

и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»: коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической  

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Обучающийся не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих  

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила 

не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Критерии: 

содержание (0-1-2-3 балла) – аспекты задания раскрыты; 
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организация (0-1-2-3 балла) – высказывание логично, соответствует плану,  

есть вступление, заключение, деление на абзацы, правильные связки; 

грамматическое и лексическое оформление (0-1-2-3 балла) – 0 -1 ошибка -3 

балла; 2-3 ошибки - 2 балла; 4-5 ошибок - 1 балл; при 6 ошибках 0 баллов. 

орфография и пунктуация (0 -1 балл) - при 6 ошибках 0 баллов. 

Количество баллов  Оценка 

9-10 баллов  

 

5 

7-8 баллов  4 

 

5-6 баллов  3 

 

4 и менее баллов или если 0 баллов 

за содержание 

 

2 

Объем письма: 2 класс до 30 слов, 3 класс до 40 слов, 4 класс до 50 слов. 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных  

ответов от общего объѐма заданий: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы 50% - 69% 70% - 90% 91% - 100% 

Самостоятельные работы 60% - 74% 75% - 94% 95% - 100% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений)  

оцениваются по пяти критериям: 

содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли 

все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу  

задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). 

При неудовлетворительной отметке за содержание остальные критерии не  

оцениваются и работа получает неудовлетворительную отметку. 

организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и  

требованиям данного года обучения языку); 

грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций 

в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку); 

орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок,  

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

Лексико-грамматический тест 
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% правильно выполненного задания  

 

Оценка 

90 - 100%  5 

 

75 - 89%  4 

 

60%-74%  3 

 

менее 60%  2 

Математика. Основы математической грамотности 

1 класс 

Текущая аттестация учащихся 1-х классов по математике в течение  

учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в 

классных журналах. 

В течение учебного года контроль проводится посредством текущих  

самостоятельных работ (15-20 мин) и контрольных работ по итогам тем (20-30 мин). 

В конце учебного года проводится контрольная работа с целью  

определения уровня предметных результатов согласно требованиям программы 

по математике. 

Высокий уровень: работа выполнена без ошибок. 

Средний уровень: допускает ошибки, но 75% от общего объѐма работы 

выполнено верно. 

Низкий уровень: допускает ошибки, менее 50% от общего работы 

выполнено верно. 

При определении уровня сформированности математических умений о 

рфографические ошибки не учитываются. 

2-4 классы 

Контрольная работа (тематическая) 

Работа, состоящая из примеров: 

Оценка «5»: ошибок нет. 

Оценка «4»: 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

Оценка «3»: 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых  

ошибки. 

Оценка «2»: 4 и более грубых ошибок. 

Работа, состоящая из задач: 

Оценка «5»: ошибок нет.  

Оценка «4»: 1–2 негрубых ошибки. 

Оценка «3»: 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 

Оценка «2»: 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

Оценка «5»: ошибок нет. 

Оценка «4»: 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка «3»: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном  

выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные 

ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

Оценка «2»: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна  

вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 

вычислительных ошибок. 
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Математический диктант 

Оценка «5»: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. Оценка  

«4»: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. Оценка «3»: не  

выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. Оценка «2»: не выполнена ½ часть 

примеров от их общего числа. 

Тест 

Оценка «5»: 100% от общего объѐма заданий. Оценка 

«4»: 80% от общего объѐма заданий. Оценка «3»: 

60% от общего объѐма заданий. Оценка «2»: менее 

60% от общего объѐма заданий. 

Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее 

написание. 

Самостоятельная работа 

Носит обучающий характер.  

Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях. 

На выполнение самостоятельной работы отводится: 2 класс – 15-20 мин., 

3-4 класс – 10-15 мин. 

Оценка «5»: ошибок нет, допускаются 1-2 недочѐта. Оценка «4»: не менее 

75% от общего объѐма заданий. Оценка «3»: не менее 50% от общего объёма 

заданий. 

Комбинированная работа, диагностическая работа (формат ВСОКО, НИКО) 

Оценка «5»: безошибочное выполнение всех заданий, 

допускается 1 ошибка и исправления. 

Уровень высокий: 90% -100% от общего объѐма заданий. 

Оценка «4»: безошибочное выполнение не менее 3/4 заданий. Уровень  

повышенный: 75%- 89% от общего объѐма заданий. 

Оценка «3»: правильное выполнение не менее 1/2 заданий. 

Уровень базовый: 51% - 74% от общего объѐма заданий. 

Оценка «2»: большинство заданий не выполнено. Уровень низкий: менее 

50% от общего объѐма заданий. 

Грубые ошибки: 

вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор  

действий, лишние действия); 

нерешѐнная до конца задача или пример; 

невыполненное задание; 

ошибки при выполнении чертежа. 

Негрубые ошибки: 

неверно сформулированный ответ задачи; 

неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

незаконченные преобразования; 

нерациональный прием вычислений; 

неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике 

не снижается. 

За небрежно оформленную работу оценка по математике может быть  

снижается на 1 балл, но не ниже «3», и не в контрольной итоговой работе. 

Окружающий мир 

В рамках курса «Окружающий мир» разнообразные полученные 

школьниками знания должны позволять им описывать свои наблюдения,  

помогать отвечать на возникающие у них вопросы. Фактически нужны прочные  

знания и навыки использования данных знаний при решении заданий различного 

уровня. 
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Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой  

только решение полноценной задачи, то есть умения по использованию знаний. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной  

и устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не 

реже одного раза в неделю в форме тестов и практических работ. Работы для  

текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью  

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, тестовых и прак- тических работ, итоговой диагностической работы. 

Способы оценивания: 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение 

школьником продуктивных (проектных) заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в 

самостоятельных и итоговых работах (1-2 кл.), в проверочных и 

контрольных работах (3-4 кл.). 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное 

повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации  

знаний перед началом изучения нового материала проводится блиц-опрос  

важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить 

для правильного понимания новой темы. 

 По итогам проверочной, самостоятельной, контрольной работы оценка 

ставится всем ученикам. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

неправильное определение понятия, замена существенной характеристики  

понятия несущественной; 

нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех  

случаях, когда она является существенной; 

неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины,  

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по  

существенным при- знакам; 

незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные  

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение  

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 

ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном  

показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие  

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

отдельные нарушения последовательности операций при проведении  

опыта, не приводящие к неправильному результату; 

неточности в определении назначения прибора, его применение  

осуществляется после наводящих вопросов; 

неточности при нахождении объекта на карте. 

Оценка «5»: уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по  
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предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

Оценка «4»: уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;  

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не 

более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения  

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Оценка «3»: достаточный минимальный уровень выполнения требований,  

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по  

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Оценка «2»: уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:  

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5  

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

Тестовая работа, диагностическая работа (формат ВСОКО, НИКО) 

Оценка «5»: безошибочное выполнение всех заданий, допускается 

1 ошибка и исправления. Уровень высокий: 90% -100% от общего объема  

заданий. 

Оценка «4»: безошибочное выполнение не менее 3/4 заданий. Уровень  

повышенный: 75%- 89% от общего объема заданий. 

Оценка «3»: правильное выполнение не менее 1/2 заданий. 

Уровень базовый: 51% - 74% от общего объема заданий. 

Оценка «2»: большинство заданий не выполнено. Уровень низкий: менее 

50% от общего объема заданий. 

Изобразительное искусство 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

активность участия; 

умение собеседника прочувствовать суть вопроса; 

искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

самостоятельность; 

оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

как решена композиция: правильное решение композиции, предмета,  

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание); 

владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания; 

общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие  

оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Объектом оценки результатов освоения программы по предмету 

«Изобразительное искусство» является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно- практические задачи. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 
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итоговой оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников 

помогают коллективные работы. Система коллективных работ дает  

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации программы являются  

тематические выставки. Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого 

занятия. 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: 

оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность  

сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, 

использование различных способов изображения), техническая реализация 

(сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название 

рисунка) 

Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка «5»: поставленные задачи выполнены, работа выразительна,  

интересна. 

обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  

знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  

собой все компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4»: поставленные задачи выполнены, но работа не выразительна 

обучающийся полностью овладел программным материалом, но при  

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка «3»: поставленные задачи выполнены частично, работа не 

выразительна 

обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2»: поставленные задачи не выполнены 

обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока. 

Технология 

Оценки выставляются за выполнение изделия в целом, за отдельные 

технологические операции; за умение составлять план работы, поставить опыт; 

определить свойства материалов, правильно назвать материалы и инструменты, 

определить их назначение, назвать правила безопасной работы с ними. 

Критерии оценки за выполнение изделия в целом: 

Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение 

изделия при соблюдении правил безопасности работы с инструментами  

(учитывается умение выбрать инструмент в соответствии с используемым  

материалом, а также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего 

урока). 

Оценка «4» выставляется с учетом тех же требований, но допускается 

исправление без нарушения конструкции изделия. 

Оценка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно 

аккуратно, но без нарушения конструкции изделия. 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу 

отметку можно повысить на один балл или оценить это дополнительной  

отметкой. 

Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не  

оценивается, оно подлежит исправлению, переделке. 
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За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится 

всем обучающимся. 

Критерии оценки за отдельные технологические операции: 

Оценка «5»: 

точность выполнения различных видов разметки, раскроя материалов;  

правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; 

точность выполнения изделия из деталей конструктора соответственно  

образцу или рисунку; 

безошибочное распознавание крупных семян овощных и цветочно-декоративных растений, 

правильный уход за комнатными растениями без 

напоминания взрослых ; 

экономное и рациональное использование материалов, инструментов в  

зависимости от их назначения; 

умение составить план работы по наводящим вопросам (2-й класс),  

самостоятельно составлять план после коллективного анализа конструкции 

изделия (3-й класс), составить план после самостоятельного анализа изделия (4-й класс); 

умение продемонстрировать изделие в действии (2-й класс), с объяснением  

(3-й и 4-й классы). 

Оценка «4», если ученик: 

- при разметке допустил неточность (до 3 мм), при раскрое - отклонение от 

линии разметки на 1 мм, нерационально использовал материал;  

-порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя;  

-при распознавании 4-5 видов семян допустил не более 1 ошибки;  

-составил план работы по наводящим вопросам учителя (2-й класс)4  

-вместе с учителем (3-й класс), самостоятельно составил план предстоящей 

работы с 1 ошибкой (4-й класс) 

- если ученик при разметке допустил неточность: от 3 до 10 мм во 2-м 

классе, от 2 до 5 мм в 3-м классе, до 2 мм в 4-м классе; 

неэкономно использовал материал (2-й класс), нерационально использовал  

материал и инструменты (3-й класс), соблюдал порядок на рабочем месте только  

с напоминанием учителя; 

-при распознавании семян, всходов допустил 2-3 ошибки;  

-при работе с деталями конструктора слабо закрутил гайки, 

не использовал контргайку;  

-при составлении плана работы по наводящим вопросам учителя допустил  

3 логические ошибки (2-й класс); 

- при составлении плана работы вместе с учителем допустил 3 логические  

ошибки (3-й класс), при самостоятельном составлении плана работы 

изготовления изделий допустил 2 логические ошибки (4-й класс). 

Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет 

учитель, то учитель обязан заново показать ребенку, как правильно выполнить  

работу. В этом случае оценка ставится через несколько уроков. 

Таким образом, за урок учитель выставляет несколько, оценок, но все они  

будут выставлены за определенные знания и умения. 

Музыка 

Оценка теоретических знаний учащихся 

Оценка «5»: дан правильный и полный ответ, включающий 

характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика  

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности  

с наводящими(1-2) вопросами учителя.  

Оценка «3»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 
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вопросов учителя. 

Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала. 

Оценка хорового пения 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого 

ребѐнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Оценка «5»: 

знание мелодической линии и текста песни; 

чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

выразительное исполнение. 

Оценка «4»: 

знание мелодической линии и текста песни; 

в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»: 

допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

пение невыразительное. 

Оценка «2»: 

исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может  

быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

Отметка «5»: 90 – 100% от общего объема заданий. 

Отметка «4»: 70 – 90% от общего объема заданий. 

Отметка «3»: 50– 70% от общего объема заданий.  

Отметка «2»: менее 50% от общего объема заданий. 

Физическая культура 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим  

физической подготовки учащихся: 

Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются  

такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать 

их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 

упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос,  

проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Оценка «5»: учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности  

материала; логично его излагает, использует в деятельности. 

Оценка «4»: за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности 

и незначительные ошибки. 

Оценка «3»: отсутствует логическая последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике. 

Оценка «2»: незнание материала программы. 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками  

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений, комбинированный метод. 

Оценка «5»: движение или отдельные его элементы выполнены правильно,  

с соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, чѐтко, уверенно,  

слитно, с отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность 
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движения, его назначение, может разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, 

и продемонстрировать в нестандартных условиях; может 

определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно  

выполняет учебный норматив. 

Оценка «4»: при выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем 

оценивании, но допустил не более двух незначительных ошибок. 

Оценка «3»: двигательное действие в основном выполнено правильно, но  

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к скованности  

движений, неуверенности. Учащийся не может выполнить движение в  

нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях. 

Оценка «2»: движение или отдельные его элементы выполнены  

неправильно, допущено более двух значительных или одна грубая ошибка 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Оценка «5»: 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно организовать место занятий; 

- подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

- контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги. 

Оценка «4»: 

Учащийся: 

- организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с  

незначительной помощью; 

- допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

- контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги. 

Оценка «3»: более половины видов самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя или не выполняется один из пунктов. 

Оценка «2»: учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из 

пунктов. 

Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка «5»: исходный показатель соответствует высокому уровню  

подготовленности, предусмотренному обязательным минимумом подготовки и  

программой физического воспитания, которая отвечает требованиям 

государственного стандарта и обязательного минимума содержания обучения по 

физической культуре, и высокому приросту ученика в показателях физической 

подготовленности за определѐнный период времени. 

Оценка «4»: исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному темпу прироста. 

Оценка «3»: исходный показатель соответствует низкому уровню 

подготовленности и незначительному приросту. 

Оценка «2»: учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа 

роста показателей физической подготовленности. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем 

является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности (темп прироста) должны 

представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий 

дает основание учителю для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по основным видам 

программы путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем  

видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок 

за учебные четверти с учетом общих оценок по разделам программы. При этом  

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять 
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собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Основы религиозных культур и светской этики. 

«Зачет» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по  

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка или допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1 - 2 недочета в последовательности в языковом оформлении излагаемого, или, 

если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной  

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом  

оформлении излагаемого. 

«Незачет» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. «Незачет» означает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

Особенности оценки достижения предметных результатов 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым  

учебным предметом, а также учебными курсами (в том числе, внеурочной 

деятельности). 

Для оценки предметных результатов применяются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

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

учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций.  

Формами контроля достижения предметных результатов в рамках 

независимой оценки качества образования являются: 

- Проверочная работа по математике для обучающихся 

4 класса, 

- Проверочная работа по русскому языку для обучающихся 

4 класса, 
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- Проверочная работа по литературному чтению для обучающихся 4 

класса. 

Цифровые ресурсы 

При оценке достижений планируемых образовательных результатов  

используются цифровые сервисы платформы МЭШ: электронный 

журнал/дневник и библиотека электронных образовательных материалов. 

При помощи электронного журнала/дневника фиксируются отметки 

учащихся, полученные в результате оценочных процедур, осуществляется 

информирование родителей (законных представителей) учащихся об 

индивидуальных достижениях, сроках проведения контрольных работ, формах 

контроля. 

Библиотека электронных образовательных материалов МЭШ содержит 

контент для оценки и самооценки учащихся уровня достижения планируемых 

результатов: разноуровневые тесты и тестовые задания, тесты по 

функциональной грамотности, интерактивные приложения. 

Информационно-аналитические материалы внутришкольного контроля 

качества образования 

Анализ итогов проведения оценочных процедур в рамках 

внутришкольного контроля проводится на основе сгенерированных в 

электронном журнале МЭШ отчётов: 

«Непрохождение промежуточной аттестации», 

«Результаты промежуточной аттестации», 

«Успеваемость», 

«Отчёт по средним баллам», 

«Качество обученности». 

Анализ итогов проведения независимых процедур оценки качества  

образования проводится на основе аналитических материалов, предоставляемых 

Московским центром качества образования. 

1.3.4 Организация и содержание оценочных процедур 
 Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

 Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

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

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса.  

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы, 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используются 

устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др. с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения 

и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить 
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основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу1. 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым ЧУОО «ШЭВР» самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются школой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

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

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

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 

журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

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

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом 

формируемых метапредметных действий. 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее -программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает:  

-ценностные ориентиры начального общего образования;  

-понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте;  

-описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  
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-описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий;  

-описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1 ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, 

совести - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
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- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 8  

  В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и 

общим представлением о современном выпускнике начальной школы.  

 Это человек:  

o Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

o Владеющий основами умения учиться. 

o Любящий родной край и свою страну. 

o Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

o Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

o Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

o умеющий высказать свое мнение. 

o Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

2.1.2 В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности —

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
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самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться —существенный 

фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий:  

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности;  

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны х характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата 

с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 
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определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 
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• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, 

как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий —замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции.  

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 
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видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой 

сферы и коммуникации).  

Литературное чтение —осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;  

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации;  

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей;  

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей;  

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства;  

– умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует:  

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи;  

– развитию письменной речи;  

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 
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слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение 

в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов 

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта 

и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана).  

«Математика и информатика». При получении начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приема решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для его обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного 

и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

– формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 
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исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона;  

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией;  

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей);  

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям —целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 
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пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

Личностные результаты освоения программы должны отражать:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. 

 

 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию 

и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 
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самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 



101 
 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены:  

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров);  

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;  

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса;  

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий;  

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;  
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– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности;  

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности;  

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;  

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению;  

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий:  

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность;  

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата).



103 
 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК «Школа России» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 
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«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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сложности при 

выполнении.  

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 
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или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по параметрам, заранее 

представленным. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 
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народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её, представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных решений. 
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в) Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в 

категориях:  

знаю/могу, хочу, делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 

универсальные учебные 

действия.  

 

 

Воспитание личности 

 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия.  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и 

делаю» 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия.  

исследовательская 

культура  

 

«Я учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 
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 «Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

культуры общения «Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

    

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация 

действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и 

др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи 

в письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем поискового 

и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.  
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2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. Включение учебно-

исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным 

инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, 

придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать 

учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам 

и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность у обучающихся ЧУОО «ШЭВР» 

может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает 

учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.  
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Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой основы для проведения 

исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также рассматривать готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески 

работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 
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их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационнообразовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя 

и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность  

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

 структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиа сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 
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предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности 

в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках 

основной образовательной программы основного и среднего образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 

с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения 

и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных 

и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 
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одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного 

сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется 

все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 
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начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней 

образовательной системы является ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 
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 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие 

в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки.  

2.2.Рабочие программы учебных предметов на уровне начального об-

щего образования 

2.2.1. Общие положения 

Рабочие программы составлены на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, ориентированы на 

целевые приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания ЧУОО 

«ШЭВР» 
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Структура рабочих программ. Рабочие программы учебных предметов 

содержат: 1) планируемые предметные результаты освоения учебного предмета; 2) 

содержание учебного предмета; 3) тематическое планирование, в том числе с уче-том 

рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, используемыми цифровыми образовательными ресурсами и 

воспитательным потенциалом урока. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, Федеральной рабочей 

программы учебного предмета «Русский язык» а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

 Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является основой 

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

этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по другим учебным 

предметам. 

 Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

 Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие, способствует формированию самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное 

владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют 

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

жизненно важных для человека областях. 

 Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 



 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи 

как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности 

на основе первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

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

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

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

речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой 

материал призван сформировать первоначальные представления о структуре русского 

языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета 



 

на уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения 

обучающимися русского языка: личностные, метапредметные, предметные. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 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, основанное на логике развития предметного содержания и учёте 

психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию русского языка при условии 

сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в изучении русского языка на 

уровне начального общего образования и готовности обучающегося к дальнейшему 

обучению. 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов 

в неделю в каждом классе): в 1 классе — 156ч, во 2—4 классах — по 170 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 1 класс 

Обучение грамоте. 

Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» в 1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: 

обучение письму идёт 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 подготовки 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 согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых 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 твёрдости - мягкости согласных звуков. 

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

согласного звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность 

правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

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

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

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

согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 

Фонетика. 

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

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

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

[и]. Шипящие [ж], [ш], [ч5], [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 твёрдости 

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

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

«е», «ё», «ю», «я». Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова. 



 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, 

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. 

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, включённом в федеральный перечень 

учебников9 (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 предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

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

фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

«ча», «ща», «чу», «щу»; 

сочетания «чк», «чн»; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи. 

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

(ознакомление). 

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

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

                                                             
9
 Пункт 4 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 



 

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей: определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять 

признаки сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

звуков; твёрдых согласных, 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 модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о 

звуковом и буквенном составе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: 

применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

20.6.3.1. 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 её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

2 класс 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], 

твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие 

согласные звуки [ж], [ш], [ч5], [щ’]; обозначение при письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв «е», «ё», «ю», «я» (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - 

безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - 

глухой, парный - непарный. 

Функции «ь»: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование при письме разделительных «ъ» и 

«ь». 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами «е», «ё», «ю», 

«я» (в начале слова и после гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 

абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия. 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

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



 

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 

корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

(наблюдение). 

Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» 

и другие), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

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 невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и 

фамилии людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос 

слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после 

шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу», 

«щу»; сочетания «чк», «чн» (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания «чт», «щн», «нч»; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

клички животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи. 



 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, 

для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и 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 использованием 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). Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с 

соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 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, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 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: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами 



 

(слово, предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются 

(не являются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

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 информации. 

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 своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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; 

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. 



 

3 класс 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика. 

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

согласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), 

парный (непарный); функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия 

использования при письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 

изученного). 

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

в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; 

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах 

корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение 

изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, 

суффикс - значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

Морфология. 

Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имён 

существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-

го склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён 

прилагательных на «-ий», «-ов», «-ин»). Склонение имён прилагательных. 

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

речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в 

тексте. 



 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

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

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица «не», её значение. 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения - 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами «и», «а», «но» и 

без союзов. 

Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другие Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, 

помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и 

дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

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

текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов «и», 

«а», «но». Ключевые слова в тексте. 



 

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

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 

различные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

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

особенности каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

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

объединять имена существительные в группы по определённому грамматическому 

признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный признак 

группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать 

действия по изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

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; 

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 учётом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования 

или проектного задания на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием 

предложенных образцов; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность 

для достижения общего успеха деятельности. 

4 класс 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по 

заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). 



 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия»; на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», 

например, «ожерелье» во множественном числе; а также кроме собственных имён 

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 имён прилагательных во 

множественном числе. 

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

го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

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

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

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

Частица «не», «её» значение (повторение). 

Синтаксис. 

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

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в предложении (при 

помощи смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые 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: 

сложносочинённые с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без 

называния терминов). 

Орфография и пунктуация. 

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и 

предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 



 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья», на «-ье», 

например, «ожерелье» во множественном числе, а также кроме собственных имён 

существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

безударные падежные окончания имён 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, соединёнными 

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 учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

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

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 

отличающихся грамматическими признаками; 

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

объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

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 целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-

исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно-

практической задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники 

и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 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 необходимый 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 неё; 

принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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, планов, идей. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

начального общего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

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

на уроках русского языка; 

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

основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с 

которыми идёт 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 читательского 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; 

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 идёт работа на уроках русского языка), интерес к 



 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 

которыми идёт 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 самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другие); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 



 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её 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 написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие 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; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё 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 результатах 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 оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие  

Действия при осуществлении совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные задания с 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 твёрдые, 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», «ё», «ю», «я» и 

буквой «ь» в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

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

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих 

в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

тексты объёмом не более 25 слов; 

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

5 слов, тексты объёмом 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 соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

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

наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

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

согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) 

по звонкости (глухости); 

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

со стечением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, 

в том числе с учётом функций букв «е», «ё», «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 значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); распознавать слова, отвечающие на вопросы 

«кто?», «что?»; распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?» и другие; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами 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 именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

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

тексты объёмом не более 50 слов; 

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

тексты объёмом не более 45 слов с учётом 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 определённую 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 объёмом 30-45 слов с 

использованием вопросов; 

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 твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

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

непроизносимыми согласными; 

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

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

различать однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

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

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 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 распространённые и нераспространённые 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 орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

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

писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом 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 выводы (1-2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания 

(3-5 предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие 

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

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

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов «и», «а», «но»); 

определять ключевые слова в тексте; определять тему текста и основную мысль 

текста; 

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

предложений их смысловое содержание; 

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

подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному 

плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

Предметные результаты изучения русского языка.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 



 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы 

в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор 

глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие 

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

предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые 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 (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 

падежные окончания имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», 

«-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных 

имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные окончания 

имён 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, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 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 орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 



 

объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

использованием темы или основной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

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

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 
 
 

 

Выпускник научится 
 

Развитие речи 

Оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; соблюдать в 

повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); выражать 

собственное мнение и аргументировать 

его; 

Выпускник получит возможность 

научиться 
 

Создавать тексты по предложенному 

заголовку; подробно или выборочно 

пересказывать текст; пересказывать текст от 

другого лица; составлять устный рассказ на 

определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; анализировать и 

корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, нахо- дить в тексте 

смысловые пропуски; корректировать тексты, 

в которых допущены нарушения культуры 

речи; анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их 

с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; сочинять письма, 

поздравительные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

Система языка. Фонетика и графика 

Различать звуки и буквы; характеризовать 

звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 

и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Орфоэпия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состав слова (морфемика) 

Различать изменяемые и неизменяемые 

слова; различать родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Лексика 

Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте 
 
 
 
 

Морфология 

Распознавать грамматические признаки 

слов; с учетом совокупности выявленных 

условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); соблюдать нормы 

речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды, и способы связи). 
 
 
 
 
 
 
 

Пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и 

справочниках. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); находить при сомнении 

в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, 

родителям и др. 
 

Различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова 

и формы слова; находить в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 
 

Подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении 

различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи); оценивать уместность 

использования слов в тексте; выбирать слова 

из ряда предложенных, для успешного 

решения коммуникативной задачи. 
 

Проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, 



 

 
 

 

признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 
 
 
 
 

Синтаксис 

Различать предложение, словосочетание, 

слово; устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопрос 

ительные предложения; определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; находить 

главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; выделять 

предложения с однородными членами 

Орфография и пунктуация 

Применять правила правописания (в 

объёме содержания курса); определять 

(уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 

80— 90 слов; писать под диктовку тексты 

объёмом 75— 80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
 

Различать второстепенные члены 

предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; различать простые и 

сложные предложения. 
 
 
 
 
 
 
 
Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; подбирать 

примеры с определённой орфограммой; при 

составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; при работе над 

ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить её в 

последующих письменных работах.



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРООГРАММЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академичес

ких часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Количест

во 

оценочн

ых 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (100 часов) 

1. Развитие речи (3 часа) 

1.1 Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по серии 

сюжетных картинок, 

материалам 

собственных игр, 

занятий, наблюдений 

3 0 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school

collection.edu.r

u). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений 

с обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания 

к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации 

их познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 



 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

<...> 

2. Фонетика (27 часов) 

2.1 Звуки речи. 

Интонационное 

выделение звука 

в слове. Определение 

частотного звука 

в стихотворении. 

Называние слов 

с заданным звуком. 

Дифференциация 

близких по акустико

артикуляционным 

признакам звуков 

5 0 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school

collection.edu.r

u). 

<...> 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины 

и самоорганизации; 

включение в урок 

игровых процедур, 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

<...> 

2.2 Установление 

последовательности 

звуков в слове 

и 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 

4 

2.3  Особенность 

гласных звуков. 

Особенность 

согласных звуков. 

Различение гласных 

и согласных звуков. 

Определение места 

ударения. Различение 

гласных ударных 

и безударных. 

Ударный слог 

5 



 

2.4  Твердость 

и мягкость согласных 

звуков как 

смыслоразличительн

ая функция. 

Различение твердых 

и мягких согласных 

звуков 

4 

2.5  Дифференциация 

парных по твердости

мягкости согласных 

звуков. 

Дифференциация 

парных по звонкости

глухости звуков (без 

введения терминов 

«звонкость», 

«глухость») 

5 

2.6 Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. 

Слогообразующая 

функция гласных 

звуков. Определение 

количества слогов 

в слове. Деление слов 

на слоги (простые 

однозначные случаи) 

4 

3. Письмо. Орфография и пунктуация (70 часов) 

3.1 Развитие мелкой 

моторики пальцев 

и движения руки. 

Развитие умения 

ориентироваться 

на пространстве 

листа в тетради 

и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение 

гигиенических 

требований, которые 

необходимо 

соблюдать во время 

письма 

7 0 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school

collection.edu.r

u). 

<...> 

Привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

3.2 Письмо под диктовку 

слов и предложений, 

написание которых 

не расходится 

с их произношением 

7 



 

3.3 Усвоение приемов 

последовательности 

правильного 

списывания текста 

7 
мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

<...> 

3.4 Понимание функции 

небуквенных 

графических средств: 

пробела между 

словами, знака 

переноса 

7 

3.5 Знакомство 

с правилами 

правописания 

и их применением: 

раздельное 

написание слов 

7 

3.6 Знакомство 

с правилами 

правописания 

и их применением: 

обозначение гласных 

после шипящих 

в сочетаниях «жи

ши» (в положении 

под ударением) 

7 

3.7 Знакомство 

с правилами 

правописания 

и их применением: 

«чаща», «чущу» 

7 

3.8 Знакомство 

с правилами 

правописания 

и их применением: 

прописная буква 

в начале 

предложения, 

в именах 

собственных (имена 

людей, клички 

животных) 

7 

3.9 Знакомство 

с правилами 

правописания 

и их применением: 

перенос слов 

по слогам без 

стечения согласных 

7 

3.10 Знакомство 

с правилами 

7 



 

правописания 

и их применением: 

знаки препинания 

в конце предложения 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (65 часов) 

1. Общие сведения о языке (1 час) 

1.1 Язык как основное 

средство 

человеческого 

общения. 

Осознание целей 

и ситуаций общения 

1 0 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school

collection.edu.r

u). 

<...> 

Привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

<...> 

2. Фонетика (4 часа) 

2.1 Звуки речи. Гласные 

и согласные звуки, 

их различение. 

Ударение в слове. 

Гласные ударные 

и безударные. 

Твердые и мягкие 

согласные звуки, 

их различение 

1 0 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school

collection.edu.r

u). 

<...> 

Привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности ч

ерез подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

2.2 Звонкие и глухие 

согласные звуки, 

их различение. 

Согласный звук[й’] 

и гласный звук [и]. 

Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’] 

1 

2.3 Слог. Определение 

количества слогов 

в слове. Ударный 

слог. Деление слов 

на слоги (простые 

случаи, без стечения 

согласных) 

2 



 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

<...> 

3. Графика (4 часа) 

3.1 Звук и буква. 

Различение звуков 

и букв. Обозначение 

на письме твердости 

согласных звуков 

буквами «а», «о», 

«у», «ы», «э»; слова 

с буквой «э». 

Обозначение 

на письме мягкости 

согласных звуков 

буквами «е», «ё», 

«ю», «я», «и». 

Функции букв «е», 

«ё», «ю», «я». 

Мягкий знак как 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного звука 

в конце слова 

1 0 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school

collection.edu.r

u). 

<...> 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью поддержания 

мотивации 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

3.2 Установление 

соотношения 

звукового 

и буквенного состава 

слова в словах типа 

«стол», «конь» 

1 

3.3  Использование 

небуквенных 

графических средств: 

пробела между 

словами, знака 

переноса 

1 

3.4  Русский алфавит: 

правильное название 

букв, знание их 

последовательности. 

Использование 

алфавита для 

упорядочения списка 

слов 

1 



 

<...> 

4. Лексика и морфология (12 часов) 

4.1 Слово как единица 

языка (ознакомление) 

4 0 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school

collection.edu.r

u). 

<...> 

Привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

<...> 

4.2 Слово как название 

предмета, признака 

предмета, действия 

предмета 

(ознакомление) 

4 

4.3 Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения 

4 

5. Синтаксис (5 часов) 

5.1 Предложение как 

единица языка 

(ознакомление). 

Слово, предложение 

(наблюдение над 

сходством 

и различием) 

2 0 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 5.2 Установление связи 

слов в предложении 

1 



 

при помощи 

смысловых вопросов 

ых ресурсов 

(school

collection.edu.r

u). 

<...> 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения; 

<...> 

5.3 Восстановление 

деформированных 

предложений 

1 

5.4 Составление 

предложений 

из набора форм слов 

1 

6. Орфография и пунктуация (14 часов) 

6.1 Ознакомление 

с правилами 

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), 

«чаща», «чущу»; 

 сочетания 

«чк», «чн»; 

 слова 

с непроверяемыми 

гласными 

и согласными 

(перечень слов 

в орфографическом 

9 0 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school

collection.edu.r

u). 

<...> 

Привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация 

их работы 

с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

<...> 



 

словаре учебника); 

 знаки 

препинания 

в конце 

предложения: 

точка, 

вопросительный 

и восклицательный 

знаки 

6.2 Усвоение алгоритма 

списывания текста 

5 

7. Развитие речи (10 часов) 

7.1 Речь как основная 

форма общения 

между людьми 

2 0 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school

collection.edu.r

u). 

<...> 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия 

и добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения; 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

<...> 

7.2 Текст как единица 

речи (ознакомление) 

2 

7.3 Осознание ситуации 

общения: с какой 

целью, с кем и где 

происходит общение 

2 

7.4 Ситуации устного 

общения (чтение 

диалогов по ролям, 

просмотр 

видеоматериалов, 

прослушивание 

аудиозаписи) 

2 

7.5 Овладение нормами 

речевого этикета 

в ситуациях учебного 

и бытового общения 

(приветствие, 

прощание, 

извинение, 

благодарность, 

обращение 

с просьбой) 

2 

8 Резервное время 15  <...>  <...>  <...> 

 Итого 165 0  

 



 

2.2.2.2. Рабочая программа учебного предмета «литературное 

чтение» 

Учебно-методический комплект УМК : 

1. Учебник «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова и др. (1,2,3,4 классы) 

2. Рабочая тетрадь. С.А.Есенина, Р.Н.Бунеев, М.В.Бойкина и др. (1,2,3,4 

классы) 

3. Рабочая тетрадь.Л.Ф.Климанова(1,2,3,4 классы) 

4. Учебник «Азбука» В.Г.Горецкий и др. (в 2 частях) 

5. Рабочая тетрадь (дидактическое пособие) «Читалочка» А.В. Абрамов и 

др. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК 

И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ») 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, Федеральной 

рабочей программы учебного предмета «Литературное чтение» а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

программе воспитания. 
 

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. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий 

в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется решением следующих задач: 

-формирование у обучающихся положительной мотивации 

к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

-осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

-первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

-овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий в соответствии с представленными предметными результатами по 

классам; 

-овладение техникой смыслового чтения вслух, про себя (молча) 
 



 

и текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование 

информации для решения учебных задач. 

Учебный предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к 

учебному предмету «Литература», который изучается на уровне основного 

общего образования. Освоение программы по учебному предмету 

«Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте» (180 часов: 100 часов учебного предмета «Русский 

язык» и 80 часов учебного предмета «Литературное чтение». Содержание курса 

«Литературное чтение», реализуемого в период обучения грамоте, представлено 

в Федеральной рабочей программе учебного предмета «Русский язык»). После 

периода обучения грамоте начинается раздельное изучение учебных предметов 

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

чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 

классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

Содержание обучения 
 

1 КЛАСС 
 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). 

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного 

народного творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная 

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

и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность 

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

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) 

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

людям, предметам). Произведения для чтения: народные сказки 

о животных, например «Лисица и тетерев», «Лиса и рак», литературные 

(авторские) сказки, например сказка К.Д. Ушинского «Петух и собака», сказки 

В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и др. (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее 

представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. 

Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и др.). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание 

заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

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

взаимопомощь. Произведения для чтения: К.Д. Ушинский. «Худо тому, кто 

добра не делает никому», Л.Н. Толстой. «Косточка», Е.А. Пермяк. «Торопливый 

ножик», В.А. Осеева. «Три товарища», А.Л. Барто. «Я — лишний», Ю.И. 

Ермолаев. «Лучший друг» и др. (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений 

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

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

природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, 



 

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

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение 

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

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный 

рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее 

шести произведений). Многообразие малых жанров устного народного 

творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, 

играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка — 

игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил. Произведения для чтения: потешки, 

загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по 

выбору) — герои произведений. Цель и назначение произведений 

о взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых чувств 
 

и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

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

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

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

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

др. Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений 

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

Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и др.). Осознание нравственно-этических 

понятий: чувство любви как привязанность одного человека 

к другому (матери к ребёнку, 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 др. (по выбору). 
 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не 

менее трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное 

в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 

окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. Произведения для чтения: Р.С. 

Сеф. «Чудо», В.В. Лунин. «Я видел чудо», Б.В. Заходер. «Моя Вообразилия», 

Ю.П. Мориц. «Сто фантазий» и др. (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление 

о том, что книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации как элементы ориентировки в книге. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» 
 

в первом классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий. 



 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 

1. читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические 

и стихотворные произведения; 
 

2. понимать фактическое содержание прочитанного или 

прослушанного текста; 

3. 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); 

4. различать и группировать произведения по жанрам (загадки, 
 

пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, 

рассказ); 5. анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, характеризовать героя, 

давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать 

вопросы по фактическому содержанию; 

6. сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно 

вызывает. 

Работа с информацией: 
 

1. понимать, что текст произведения может быть представлен 
 

в иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, 

спектакль и др.); 

2. соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки 

из текста, которые соответствуют иллюстрации 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

1. читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и 

пунктуационные нормы; 

2. участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или 

прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать 

своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

3. пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на 

вопросы, рисунки, предложенный план; объяснять своими словами значение 

изученных понятий; 

4. описывать своё настроение после слушания (чтения) 

стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

1. понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 

2. проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой 

навык чтения; 

3. с помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении 

читательской деятельности. 
 

Совместная деятельность: 
 

1. проявлять желание работать в парах, небольших группах; 2.



 

 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение 

договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 2 КЛАСС 

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

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

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 

Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной 

мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в изобразительном 

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

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

Прокофьев. «Родина» и др. (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, «перевёртыш событий» как 

основа построения небылиц. Ритм и счёт как основные средства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. 

Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка — 

выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. 

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

Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, 

место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие 

о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, 

постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: 

отражение в сказках народного быта и культуры. Произведения для 

чтения: 
 

потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народные песни, 

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

глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная 

сказка «Снегурочка», сказки народов России (1—2 произведения) и др. Звуки и 

краски родной природы в разные времена года. 

Тема природы в разные времена года (осень, зима, весна, лето) 
 

в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена 

года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. 

Поленова, 

А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и др.). Произведения 

для чтения: А.С. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…», «Вот север, тучи 

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

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

художника», 

Ф.И. Тютчев. «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. 

Соколов-Микитов. «Зима в лесу», С.А. Есенин. «Поёт зима — аукает…», И.З. 



 

Суриков. «Лето» и др. 

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

произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений) Н.Н. 

Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др. Отражение 

в произведениях нравственно этических понятий: дружба, терпение, 

уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой 

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

(портрет), оценка поступков. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой. 

«Филиппок», Е.А. Пермяк. «Две пословицы», Ю.И. Ермолаев. «Два пирожных», 

В.А. Осеева. «Синие листья», Н.Н. Носов. «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто. 

«Катя», В.В. Лунин. «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский. «Тайное становится явным» 

и др. (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: 
 

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). 

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, 

особенностей языка. Составление плана произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

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

«Мороз Иванович», В.И. Даль. «Девочка Снегурочка» и др. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 

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

произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и 

животных — тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. 

Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и др.). Отражение образов животных 

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

стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных 

в художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-

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

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни 

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

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

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

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

«Лев и мышь», М.М. Пришвин. «Ребята и утята», Б.С. Житков. «Храбрый 

утёнок», В.Д. Берестов. «Кошкин щенок», В.В. Бианки. «Музыкант», Е.И. 

Чарушин. «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и др. (по выбору). 

О наших близких, о семье. 

Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь 

и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость 

общения и защищённость 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 др. (по 

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

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



 

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

построения и языка. 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 др. (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. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во 

втором классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 

1. читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические 

и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 
 

2. сравнивать и группировать различные произведения по теме (о 

Родине, родной природе, детях, животных, семье, 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); 
 

3. 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; 

4. анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра 

(ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном 

значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по 

словарю. 

Работа с информацией: 
 

1. соотносить иллюстрации с текстом произведения; 
 

2. ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по 

автору, каталогу на основе рекомендованного списка; по информации, 

представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему 

и содержание книги; пользоваться словарями для уточнения значения 

незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

1. участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои 

ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы 



 

и высказывания на заданную тему; 
 

2. пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

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

простые выводы на основе прочитанного/прослушанного произведения; 

3. 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: 

1. оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при 
 

прочтении/слушании произведения; 
 

2. удерживать в памяти последовательность событий 

прослушанного/прочитанного текста; 

3. контролировать выполнение поставленной учебной задачи при 

чтении/слушании произведения; 
4. проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

1. выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 
 

2. распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы. 

3 КЛАСС 
 

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

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). 

Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей 

страны и родного края — главные идеи, нравственные ценности, выраженные в 

произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-

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

и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 

Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, 

ритм, логические ударения. Произведения для чтения: К.Д. Ушинский. «Наше 

Отечество», М.М. Пришвин. «Моя Родина», С.А. Васильев. «Россия», Н.П. 

Кончаловская. «Наша древняя столица» (отрывки) и др. (по выбору). 

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

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

по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России 

(значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные 

В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, 

пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности 
 

в фольклорных произведениях народов России. Фольклорная сказка как 

отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды сказок 

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

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

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, 

картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я. Билибина, В.М. 

Конашевича). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление 



 

плана сказки. Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, 

темы песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной 

земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). Характеристика былин как героического 

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

их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин 

как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. Произведения для 

чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-царевич и 

серый волк», былина об Илье Муромце и др. (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, приём повтора как основа изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

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

иллюстратор сказок А.С. Пушкина. Произведения для чтения: А.С. Пушкин. 

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

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год осенняя 

погода…», 
 

«Опрятней модного паркета…» и др. (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 др. (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ 

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

Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов 

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

С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и др. Чувства, 

вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности 

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

Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического произведения. Живописные полотна как 

иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств 

создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), 

в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). Произведения для чтения: Ф.И. 

Тютчев. «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет. «Кот поёт, глаза 

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

«Берёза», Н.А. Некрасов. «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок. «Ворона», 

И.А. Бунин. «Первый снег» и др. (по выбору). 



 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. 

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ 

как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. 

Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные 

события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и 

автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-

рассуждения. Произведения для чтения: Л.Н.Толстой. «Лебеди», «Зайцы», 

«Прыжок», «Акула» и др. Литературная сказка. Литературная сказка русских 

писателей (не менее двух). Круг чтения: произведения В.М. Гаршина, М. 

Горького, И.С. Соколова-Микитова и др. 

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 др. (по выбору). Произведения о взаимоотношениях 

человека иживотных. Человек и его отношения с животными: верность, 

преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх 

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

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

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

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

«Барсучий нос», «Кот Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Приёмыш», А.И. 

Куприн. «Барбос и Жулька» и др. (по выбору). Произведения о детях. Дети — 

герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на войне». 

Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: 

время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. 

Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских 

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

события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в военное время. Произведения для чтения: Л. 

Пантелеев. «На ялике», А. Гайдар. «Тимур и его команда» (отрывки), Л. Кассиль 

и др. (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

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

Драгунский и др. (по выбору). Произведения для чтения: В.Ю. 

Драгунский. «Денискины расказы» (1—2 произведения), Н.Н. Носов. «Весёлая 

семейка» (1—2 рассказа из цикла) и др. (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двухтрёх авторов по 

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

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных 

писателей о животных. Известные переводчики зарубежной литературы: С.Я. 

Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. Произведения для чтения: Х.-К. 

Андерсен. «Гадкий утёнок», Ш. Перро. «Подарок феи» и др. (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом 



 

учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. 

Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство 

с рукописными книгами. 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 

третьем классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий.  

Познавательные универсальные учебные действия: 
 

1. читать доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

2. различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, 

народные и авторские произведения; 

3. анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, 

находить в тексте заданный эпизод, определять композицию 

произведения, 
 

характеризовать героя; 
 

4. конструировать план текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

5. сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным 

жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

6. исследовать текст: находить описания в произведениях разных 

жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией: 
 

1. сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ 

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

2. подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения 

литературы и изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам 

выразительности; выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 

задачей; 

3. составлять аннотацию. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

1. читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к 

событиям, героям произведения; 

2. формулировать вопросы по основным событиям текста; 
 

3. пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 4.

 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; сочинять простые истории (сказки, 

рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

1. принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в 

зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию 

поставленной задачи чтения; 



 

2. оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

3. выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса 
 

и результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

Совместная деятельность: 
 

1. участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

2. в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора 

и художественной литературы; 
 

3. выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в 

соответствии с общим замыслом; 

4. осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 КЛАСС 
 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ 

родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей 

и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например, 

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

Пескова и др.). 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 понятий: поступок, подвиг. 

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

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2—3 

произведения по выбору). Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин. «Родине», 

В.М. Песков. «Родине», А.Т. Твардовский. «О Родине большой и малой» 
 

 

(отрывок), С.Т. Романовский. «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1—2 
 

рассказа военно-исторической тематики) и др. (по выбору). 
 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная 

духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: 

словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение 

фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры 

фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора 

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

Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта 

и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

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

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



 

Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). Средства художественной 

выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

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

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные 

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

былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1—

2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических 

произведениях А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности 

в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора) на примере 2—3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина 

в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа 

авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. Произведения для чтения: А.С. Пушкин. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), 

«Зимняя дорога» и др. 
 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лироэпическом 

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

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

и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

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

назначение, темы и герои, особенности языка. Произведения для чтения: И.А. 

Крылов. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемницер. «Стрекоза», Л.Н. 

Толстой. «Стрекоза и муравей» и др. 

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

М.Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности 

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

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное 

значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов. «Утёс», «Парус», «Москва, 

Москва! …Люблю тебя как сын…» и др. 

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 др.). Связь литературной сказки 

с фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. 

Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. Произведения для чтения: 

П.П. Бажов. «Серебряное копытце», П.П. Ершов. «Конёк-горбунок», С.Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек» и др. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 

лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

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

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

стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приёмы создания художественного образа в лирике. Средства 



 

выразительности 
 

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

олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация 

к лирическому произведению. Произведения для чтения: В.А. Жуковский. 

«Загадка», И.С. Никитин. «В синем небе плывут над полями…», Ф.И. Тютчев. 

«Как неожиданно и ярко», А.А. Фет. «Весенний дождь», Е.А. Баратынский. 

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

выбору). 

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

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

Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

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

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

текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. Произведения для чтения: Л.Н. 

Толстой. «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Черепаха» и др. (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения 

человека и животных, защита и охрана природы как тема произведений 

литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. 

Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и 

др. Произведения для чтения: В.П. Астафьев. «Капалуха», 

М.М. Пришвин. «Выскочка», С.А Есенин. «Лебёдушка», К.Г. 

Паустовский. «Корзина с еловыми шишками» и др. (по выбору). 

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

и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

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

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

характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев. Произведения для чтения: А.П. 

Чехов. «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (отдельные 

главы), М.М. Зощенко. «Лёля и Минька» (1—2 рассказа из цикла), 
 

К.Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками» и др. Пьеса. 

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

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

произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. 

Авторские ремарки: назначение, содержание. Произведения для чтения: 

С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев» и др. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 

произведений по выбору): юмористические произведения на примере рассказов 

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

юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения 

в кино и театре. Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский. «Денискины 

рассказы» (1—2 произведения по выбору), Н.Н. Носов. «Витя Малеев в школе и 

дома» (отдельные главы) и др. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 

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

братьев Гримм и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения 



 

Дж. Свифта, Марка Твена. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен. «Дикие 

лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт. «Приключения Гулливера» (отдельные 

главы), Марк Твен. «Том Сойер» (отдельные главы) и др. (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

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

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

информации в книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками 

периодической печати. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» 
 

в четвёртом классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 

1. читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические 

и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 
 

2. читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения 

понимания и запоминания текста; анализировать текст: определять главную 

мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 

мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между 

событиями, эпизодами текста; 

3. характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать 

героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно 

выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или 

аналогии); 

4. составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, 

дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; исследовать 

текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, 

интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с текстом: 
 

1. использовать справочную информацию для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей; 

2. характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и др.); 

3. выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать 
 

и задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 
 

2. пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 
 

3. рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе 



 

и его произведениях; оценивать мнение авторов о героях и своё отношение 

к ним; 
 

4. использовать элементы импровизации при исполнении 

фольклорных произведений; 

5. сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

1. понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

2. определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 3.

 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения 

передачи настроения, особенностей произведения и героев; 
 

4. осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 

устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять 

способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 
 

1. участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

2. соблюдать правила взаимодействия; 
 

3. ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 
 

обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение обучающимися социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
 

-становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и 

других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

-первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 



 

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

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
 

1. освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 

качеств к родным и другим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

2. осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

3. выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 
 

посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске; 

4. неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

1. проявление уважительного отношения и интереса к 

художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к 

традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности; 

2. приобретение эстетического опыта слушания, чтения и 

эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; 

3. понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 
 

1. осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

Экологическое воспитание: 
 

2 бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных 

произведениях; неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Ценности научного познания: 
 

1. ориентация в деятельности на первоначальные представления 
 

о научной картине мира, понимание важности слова как средства создания 

словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей 

автора; овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных 

и жизненных задач; 
 

2. потребность в самостоятельной читательской деятельности, 
 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности 

в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

 



 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые 

логические действия: 

1. сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

2. объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 3.

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 
 

4. находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

5. выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

6. устанавливать причинно-следственные связи в сюжете 

фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

Базовые исследовательские действия: 
 

1. определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

2. формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
 

 

3. сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 
 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
 

4. формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования); 

5. прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
 

1. выбирать источник получения информации; 
 

2. находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде, согласно заданному алгоритму; 

3. распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

4. соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 



 

5. анализировать и создавать видеоинформацию текстовую, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

6. самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

К концу обучения на уровне начального общего образования 
 

у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Общение: 
 

1. 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; 

2. признавать возможность существования разных точек зрения; 
 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 

3. 
 

за

дачей; 
 

4. 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 
 

 
 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

 

 
 



 

 

 

5. готовить небольшие публичные выступления; 
 

6. подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

К концу обучения на уровне начального общего образования 
 

у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия. Самоорганизация: 

1. планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

2. выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

1. устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 

2. корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

1. формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

2. принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

3. проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

4. ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад 
 

в общий результат; выполнять совместные проектные задания с опорой 

на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 

жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

1 класс 
 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
 

-понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения 
 

в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности 

чтения для личного развития, находить в художественных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; владеть 

техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в 

темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 



 

-читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм 

не менее 2 стихотворений о Родине, детях, семье, родной природе в разные 

времена года; 

-различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
 

-различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, 

сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

-понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

-владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного/прочитанного произведения: определять последовательность 

событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или 
 

отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе 

изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

-пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 

вопросы, рисунки, предложенный план; читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки ударения; 

-составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; сочинять небольшие тексты по 

предложенному началу и другому (не менее 3 предложений); 

-ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; выбирать книги для самостоятельного чтения по совету 

взрослого и с учётом рекомендованного учителем списка, рассказывать о 

прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

-обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

2 класс 
 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
 

-объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про 

себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические 
 

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

отметочного оценивания); 



 

-читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм 

не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе 

в разные времена года; различать прозаическую и стихотворную речь: 

называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

-понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы и формулировать вопросы по 

фактическому содержанию произведения; различать и называть отдельные 

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

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

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни); 

-владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность 

событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, 

номинативный); 

-описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его 

поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

-объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; 

-находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; -осознанно применять для анализа текста изученные понятия 

(автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать 
 

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

от третьего лица; 

-читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; составлять 

высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

-сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы; 

-ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

-выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге; использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

3 класс 
 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: отвечать на 

вопрос о культурной значимости устного народного творчества 



 

и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях 

в контексте изученных произведений; 
 

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

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

-читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

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

отметочного оценивания); 

-читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; различать художественные произведения 
 

и познавательные тексты; 
 

-различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

-понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

-различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

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

о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

-владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

-составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 
 

-характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 

-выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

-отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

-объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; 

- находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 
 

-осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 
 

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

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, 



 

эпитет, олицетворение); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

-использовать в беседе изученные литературные понятия; пересказывать 

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

с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 
 

-при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного 

и художественного текстов; 
 

-читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; составлять устные и письменные 

высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста на заданную 

тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать 

собственный письменный текст; 

-составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

-использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: 

обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, 

сноски, примечания; 

-выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге; 

-использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые 

в федеральный перечень. 
 

4 класс 
 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
 

-осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 

отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

-демонстрировать интерес и положительную мотивацию 
 

к систематическому чтению и слушанию художественной литературы 
 

и произведений устного народного творчества: формировать 

собственный круг чтения; 

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

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

-читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 



 

отметочного оценивания); читать наизусть не менее 5 стихотворений 

в соответствии с изученной тематикой произведений; различать 

художественные произведения и познавательные тексты; различать 

прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

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

эпического; 

-понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным 

и художественным текстам; 
 

-различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

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

 

о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений 
 

фольклора разных народов России; 
 

-соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

разных жанров литературы России и стран мира; 

-владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

-характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

-находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 

их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-

следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

-объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; 

-находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); осознанно применять изученные понятия (автор, 

мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); 

-устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 
 

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

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 



 

-читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

-составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

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

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

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, 

выразительности письменной речи; 

-составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

-сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

-использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, 

сноски, примечания); 

-выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге; 

-использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

1-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академическ

их часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Количеств

о 

оценочны

х 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (80 часов) 

1. Развитие речи (5 часов) 

1.1 Понимание текста 

при его 

прослушивании и 

при 

самостоятельном 

чтении вслух 

5 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school

collection.edu.ru)

. 

  

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 



 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

  

2. Слово и предложение (5 часов) 

2.1 Различение слова и 

предложения. Работа 

с предложением: 

выделение слов, 

изменение их 

порядка, 

распространение 

предложения 

1 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school

collection.edu.ru)

. 

  

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

  

2.2 Различение слова и 

обозначаемого им 

предмета. 

Восприятие слова 

как объекта 

изучения, материала 

для анализа 

1 

2.3 Наблюдение над 

значением слова. 

Активизация и 

расширение 

словарного запаса. 

Включение слов 

в предложение 

1 

2.4 Осознание единства 

звукового состава 

слова и его значения 

2 

3. Чтение и графика (70 часов) 

3.1 Формирование 

навыка слогового 

чтения (ориентация 

на букву, 

5 0 Электронная 

форма учебника, 

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 



 

обозначающую 

гласный звук) 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school

collection.edu.ru)

. 

  

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися, 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся; 

  

3.2 Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами со 

скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу 

5 

3.3 Осознанное чтение 

слов, 

словосочетаний, 

предложений. 

Чтение с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

5 

3.4 Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 

5 

3.5 Знакомство с 

орфоэпическим 

чтением (при 

переходе к чтению 

целыми словами) 

5 

3.6 Орфографическое 

чтение 

(проговаривание) 

как средство 

самоконтроля при 

письме под диктовку 

и при списывании 

5 

3.7 Звук и буква. Буква 

как знак звука. 

Различение звука и 

буквы 

5 

3.8 Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

Буквы, 

обозначающие 

согласные звуки 

5 

3.9 Овладение слоговым 

принципом русской 

графики 

5 



 

3.10 Буквы гласных как 

показатель 

твердостимягкости 

согласных звуков 

5 

3.11 Функции букв, 

обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге: 

обозначение 

гласного звука и 

указание на 

твердость или 

мягкость 

предшествующего 

согласного 

5   

3.12 Функции букв «е», 

«ё», «ю», «я» 

3   

3.13 Мягкий знак как 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

конце слова. Разные 

способы 

обозначения 

буквами звука [й’] 

5   

3.14 Функция букв «ь» и 

«ъ» 

2   

3.15 Знакомство с 

русским алфавитом 

как 

последовательность

ю букв 

5   

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (43 часа) 

1.1 Сказка народная 

(фольклорная) и 

литературная 

(авторская) 

6 0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school

collection.edu.ru)

. 

  

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

  



 

1.2 Произведения о 

детях и для детей 

9 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school

collection.edu.ru)

. 

  

Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

демонстрация 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

через подбор 

соответствующих 

текстов; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся; 

  

1.3 Произведения о 

родной природе 

6 

1.4 Устное народное 

творчество — малые 

фольклорные жанры 

4 

1.5 Произведения о 

братьях наших 

меньших 

7 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

Применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися, 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

1.6 Произведения о 

маме 

3 

1.7 Фольклорные и 

авторские 

4 



 

произведения о 

чудесах и фантазии 

х ресурсов 

(school

collection.edu.ru)

. 

  

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

, через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся; 

  

1.8 Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой) 

4 

1.9 Резервное время 9       

 Итого 132 0 

2-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академически

х часов, 

отводимых на 

освоение 

темы 

Количеств

о 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 



 

1.1 О нашей Родине 6 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school

collection.edu.ru). 

  

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися, 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

1.2 Фольклор (устное 

народное 

творчество) 

16 2 

1.3 Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена 

года (осень) 

8 1 

1.4 О детях и дружбе 12 1 

1.5 Мир сказок 12 1 

1.6 Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена 

года (зима) 

12 1 

1.7 О братьях наших 

меньших 

18 2 

1.8 Звуки и краски 

родной природы в 

разные времена 

года (весна и лето) 

18 2 

1.9 О наших близких, 

о семье 

13 1 

1.10 Зарубежная 

литература 

11 1 

1.11 Библиографическа

я культура (работа 

с детской книгой и 

справочной 

литературой) 

2 1 



 

мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

  

1.12 Резервное время 8       

 Итого 136 14 

3-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академичес

ких часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

1.1 О Родине и ее 

истории 

6 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school

collection.edu.ru). 

  

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

1.2 Фольклор (устное 

народное 

творчество) 

16 1 

1.3 Творчество А.С. 

Пушкина 

9 1 

1.4 Творчество И.А. 

Крылова 

4 1 

1.5 Картины природы 

в произведениях 

поэтов и писателей 

ХIХ века 

8 1 

1.6 Творчество Л.Н. 

Толстого 

10 1 



 

1.7 Литературная 

сказка 

9 1 
побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися, 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

1.8 Картины природы 

в произведениях 

поэтов и писателей 

XX века 

10 1 

1.9 Произведения о 

взаимоотношениях 

человека и 

животных 

16 1 

1.10 Произведения о 

детях 

18 1 

1.11 Юмористические 

произведения 

6 1 

1.12 Зарубежная 

литература 

10 1 

1.13 Библиографическа

я культура (работа 

с детской книгой и 

справочной 

литературой) 

4 2 



 

деятельности 

обучающихся; 

  

1.14 Резервное время 10       

 Итого 136 14 

4-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академичес

ких часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

1.1 О Родине, 

героические 

страницы истории 

12 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

(school

collection.edu.ru). 

  

 

 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

1.2 Фольклор (устное 

народное 

творчество) 

11 1 

1.3 Творчество А.С. 

Пушкина 

12 1 

1.4 Творчество И.А. 

Крылова 

4 1 

1.5 Творчество М.Ю. 

Лермонтова 

4 1 

1.6 Литературная 

сказка 

9 1 

1.7 Картины природы 

в творчестве 

поэтов и писателей 

ХIХ века 

7 1 

1.8 Творчество Л.Н. 

Толстого 

7 1 

1.9 Картины природы 

в творчестве 

поэтов и писателей 

XX века 

6 1 

1.10 Произведения о 

животных и родной 

природе 

12 1 

1.11 Произведения о 

детях 

13 1 



 

1.12 Пьеса 5 0 
уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися, 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

  

1.13 Юмористические 

произведения 

6 1 

1.14 Зарубежная 

литература 

8 1 

1.15 Библиографическа

я культура (работа 

с детской книгой и 

справочной 

литературой) 

7 1 

1.16 Резервное время 13       

 Итого 136 14 

2.2.2.3. Рабочая программа «иностранный (английский) язык». 

Место учебного предмета: изучается со 2 по 11 класс. На этапе 

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» 

2КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

рождения. Моялюбимая еда. 



 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые 

занятия.Мойпито-мец. Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа.Моидрузья. Моямалаяродина(город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольк-

лора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны 

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

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

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

люстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/стра-нах 

изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником; поздравлениес праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сооб-

щение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на 

ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных моно-

логическихвысказываний: описаниепредмета, реальногочеловека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т.д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербаль-

ная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредственномобще-нии). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом атериале, в соответствии с поставленной комму-

никативнойзадачей:спониманиемосновногосодержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (приопосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предпо-лагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в восприни-маемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием язы-ковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предпо-лагает 

выделение из воспринимаемого на слух текстаи понимание ин-формации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое за-

нятие,цветит.д.)сопоройнаиллюстрацииисиспользованиемязыковой догадки. 

Текстыдля аудирования:диалог, высказывания собеседниковвси-туациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом ма-

териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понима-ние прочитанного. 

Текстыдля чтения вслух: диалог, рассказ,сказка. Чтениепросебяучебных 

текстов,построенныхнаизученном языковом ма- 

териале, с различной глубиной проникновенияв их содержание в 

зависимо-сти от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содер-жания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опре-



 

делениеосновнойтемыиглавныхфактов/событийв прочитанном тексте с опо-

рой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахожде-ние в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактиче-ского характера с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сооб-

щение личного характера. 

Письмо 

Овладениетехникойписьма(полупечатноенаписание букв,буквосочета-

ний,слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

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

или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с 

решаемой учебной задачей.Заполнение простых формуляров с указанием 

личной инфор-мации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в 

соответствииснормами, принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравленийспраздниками (с 

днём рождения, c Новым годом). 

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 

алфавита. 

Нормыпроизношения:долгота икраткостьгласных, отсутствие оглуше-

ния звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными. Связующее“r” (thereis/there). 

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

коммуника-ции, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предло-жений (повествовательного, побудительного и вопросительного: 

общий и специальный вопросы)с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенно-стей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова 

некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского 

языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского ал-

фавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофа в изученных сокращённых формах глагола связки, вспомогатель-

ного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), суще-

ствительныхвпритяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи неменее 200 

лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише), обслуживающих 



 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film)с помощью языковойдогадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи: изученных морфологическихформ и синтаксических кон-

струкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утверди-

тельные, отрицательные), вопросительные (общий,специальный вопрос), по-

будительные (в утвердительной форме).Нераспространённые и распростра-

нённые простые предложения. 

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

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

cat in the room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are 

four pens on the table. Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there 

aren’t. How many pens are there on the table? — There are four pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым(Theyliveinthe country.), 

составным именным сказуемым (The box is small.)исоставнымглагольнымска-

зуемым (I like to play with my cat.She can play the piano.). 

Предложениясглаголом-связкойtobe вPresent 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 

likeporridge.). 

Побудительныепредложения вутвердительнойформе (Comein,please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальныйвопросы)предложе-ниях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’sgot a cat. Have 

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

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

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

Определённый,неопределённыйинулевой артиклиcименами существи-

тельными (наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

ис-ключения (a book — books; a man — men). 

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

имения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — 

these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги 

места (in,on,near,under). 

Союзы and и but (c однородными членами). Социокультурные знания 

и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов рече-

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

некоторыхситуациях общения: приветствие,прощание, знакомство, выраже-

ние благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством). 



 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изу-

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

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого 

языкаиихсто-лиц. 

Компенсаторные умения 

Использованиепри чтениииаудировании языковойдогадки 

(уменияпонять значение незнакомого слова или новое значение знакомого 

слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказы-

ваний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 
 

3КЛАСС 

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. Люби-мые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа.Мои дру-зья. 

Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Вре-

мена 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 иллюстра 

ции с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучае-

мого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство ссобеседником; поздравление спраздником; выражение 

благодарно-сти за поздравление; извинение; 

диалога—побуждениякдействию:приглашениесобеседникаксовмест-

ной деятельности, вежливое согласие/не согласиена предложение собесед-

ника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: Созданиесопорой 

наключевыеслова,вопросыи/илииллюстрации устных монологических вы-

сказываний: описание предмета, реального человека или литературного пер-

сонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т.д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации ос-

новного содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невер-

бальнаяреакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изучен-ном языковом материале, в соответствии с поставленной 



 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной,догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текстеи понимание информации фак-

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

том числе контекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуа-

циях повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебныхтекстов,построенныхна изученном языковомма-

териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; пони-

мание прочитанного. 

Текстыдля чтения вслух: диалог, рассказ,сказка. Чтениепросебяучебных 

текстов, построенныхнаизученном языковом ма- 

териале, с различной глубиной проникновенияв 

ихсодержаниевзависимости отпоставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опре-

деление основной темы и главных фактов/событийв прочитанном тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрациии с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахожде-ние в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактиче-ского характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с 

использова-нием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение лич-

ного характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предло-жений; вставка пропущенного слова в предложениев 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, любимыезанятия) в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём 

рож-дения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсут-

ствиеоглушениязвонкихсогласныхвконцеслогаилислова,отсутствиесмяг-



 

чения согласныхперед гласными.Связующее “r” (thereis/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного,побудитель-

ного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесениеслов с со-

блюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. Чтение гласных в открытом и 

закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога 

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

частностисложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и много-сложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изучен-

ныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованием полной или частичной транскрипции. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихот букванглийскогоалфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация Правильное написание изученных 

слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопрсительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

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

ре-чевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

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

напервом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речислов, образо-

ванных с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(образованиечислительныхспомощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложе-

ния (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film)с помощью языковойдогадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

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

словосло-жения (football, snowman). 

Предложения с начальным 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 Tenseв повество-

вательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. 

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

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth(I like riding 

mybike.). 



 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s 

dress, children’s toys,boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми су-

ществительными (much/many/a lot of). 

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

Указательныеместоимения(this—these;that—those). Неопределённые место-

имения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях 

(Have you got any friends? –Yes, I’ve gotsome.). 

Наречиячастотности (usually,often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные 

(1—30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

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

in, on в выражениях at 5 o’clock, in the morning,onMonday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов рече-

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

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выра-жение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

го-дом,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, назва-

ние родного города/села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование причтении и аудировании языковой, в том числеконтек-

стуальной,догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказы-

ваний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понима-

ния основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Люби-мые 

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

Каникулы. 

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

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

черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и до-

машние животные. Погода.Временагода(месяцы).Покупки. 

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

чаемого 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 иллюстра-

ции с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучае-

мого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; 

заверше-ние разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с 

собеседни-ком; поздравление с праздником,выражение благодарности за 

поздравление; выражение извинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседникус 

просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к 

совмест-ной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Созданиесопорой 

наключевыеслова,вопросыи/илииллюстрации устных монологических вы-

сказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реаль-

ного человекаилилитературногоперсонажа;рассказ/сообщение(повествова-

ние) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устныхмонологическихвысказыванийв рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения кпредмету 

речи). Пересказосновногосодержанияпрочитанного текстасопорой на ключе- 

вые слова, вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного про-

ектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невер-

бальнаяреакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с по-ставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимае-

мом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числеконтекстуальной,догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информациюфактического характера с опо-

рой и без опоры на иллюстрации,а также с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуа-

циях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного 

ха-рактера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтенияи соответ-



 

ствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Текстыдля чтения вслух: диалог, рассказ,сказка. Чтениепросебяучебных 

текстов,построенныхнаизученном языковом ма- 

териале, с различной глубиной проникновенияв ихсодержаниев 

зависимости отпоставленной коммуникативнойзадачи:спониманиемосновного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

опреде-ление основной темы и главных фактов/событийв прочитанном тексте 

с опо-рой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том 

числе кон-текстуальной, догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой 

информации пред-полагает нахождение в прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой и безопоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных 

тек-стов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного 

содержа-ния (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и 

без опоры наиллюстрации 

исиспользованиемязыковойдогадки,втомчислеконтекстуаль-ной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение 

несплош-ных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информа-ции. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение лич-

ного характера, текст научно-популярного характера,стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букввсловоилисловвпредложениев соответствиис решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, 

город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рож-

дения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на обра-

зец. 

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи 

Нормыпроизношения:долгота икраткостьгласных, отсутствие оглуше-

ния звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными. Связующее“r” (thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудитель-

ного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

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

коммуника-ции, произнесение слов с соблюдением 

правильногоударенияифразссоблюде-нием их ритмико-

интонационныхособенностей, в том числе соблюдение пра-вилаотсутствия 

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 зву-

кобуквенных сочетаний, в частностисложных сочетаний букв (например, tion, 

ight) в односложных,двусложных имногосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изучен-

ныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованием полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаковтранскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 

предло-жения; запятой при обращениии перечислении; правильное 

использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-

связки,вспомогательногои мо-дального 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, 

ре-чевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоен-ных в 

предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных 

слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (об-

разование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, 

artist) и конверсии (toplay— aplay). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональ-

ных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной 

и письменной речи изученных морфологическихформ и синтаксических кон-

струкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present ContinuousTenseвповест-

вовательных (утвердительных и отрицательных)и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. 

Модальныеглаголыmust и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения 

будущего действия (I am going to have my birthday party onSaturday. Wait, I’ll 

help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованныепо правилу и 

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

Наречия времени. 

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

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов рече-

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

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выра-



 

жение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым го-

дом,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 родногогорода/села; цвета националь-

ных флагов; основные достопримечательности). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«иностранный (английский) язык» на уровне начального общего 

образования ЧУОО «ШЭВР» 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у 

обучающегося бу-ут сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты, обеспечивающиевыполнениеФГОС НОО 

игоуспешноедальнейшееобразование 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального 

общегообразова-ниядостигаются вединстве учебной и воспитательной 

деятельности Органи-зации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоенияпрограммы начального общего 

образова-ния должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценно-стями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

1) становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

2) осознание своей этнокультурной и российской гражданскойиден-

тичности; 

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своейстраны 

иродного края; 

) уважение к своему и другим народам; 

5) первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этиче-ских нормах поведения и правилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

1) признание индивидуальности каждого человека; 

2) проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

3) неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

фи-зического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

1) уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

дру-гих народов; 

2) стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 



 

эмоцио-нального благополучия: 

1) соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругих лю-

дей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

2) бережное отношение кфизическому ипсихическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепо- 

треблениеибережноеотношениекрезультатам труда, навыки участия в 

различ-ных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

1) бережное отношение к природе; 

2) неприятие действий, приносящих ей вред. Ценности научного 

познания: 

1) первоначальные представления о научной картине мира; 

2) познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознатель-ность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

об-разования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действи-

ями: 

базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения,уста-

навливать аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифи- 

цировать предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фак-

тах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной(практиче-

ской) задачи на основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддаю-

щихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта(ситуации)наосновепредложенныхпедагогическимработникомвопро-

сов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планиро-вать изменения объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изученияи связей между 

объектами (часть целое, причина следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствамина ос-

нове результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 



 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

послед-ствияваналогичных илисходныхситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источ-

нике информацию, представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоя-тельно или на основании предложенного 

педагогическимработникомспособаеё проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родите-лей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся) 

правила информационной безопасности припоиске информации в сети 

Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую,звуко-

вую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

инфор-мации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными дей-

ствиями: общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив 

соот-ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдатьпра-

вила ведения диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 4)

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленнойзадачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

по-вествование); 

7) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты)ктек-стувыступления; 

совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду-

альные с учётом участия в коллективных задачах)в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

дей-ствияпоеёдостижению: распределятьроли,договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчи-

няться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 5) оценивать свой 

вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: самоорганизация: 



 

1)планировать действия по решению учебной задачи для получения 

резуль-тата; 

2)выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (англий-

ский) язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориен-

тированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных си-

туациях и реальныхжизненных условиях, отражать сформированность ино-

язычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне всовокуп-

ности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенса-

торной, метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС Коммуникативные умения Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициальногообщения, используя вер-

бальные и/или зрительные опорыврамкахизучаемойтематикиссоблюдением 

нормречевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 

3 реплик со стороны каждого собеседника); 

2) создавать устные связные монологические высказывания объёмом 

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

фотографии и/или ключевые слова, вопросы. Аудирование 

1) восприниматьна слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содер-жание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием ос-новного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического ха-рактера, используя зрительные опоры и 

языковую догадку(времязвучаниятек-ста/текстовдля аудирования —

до40секунд). 

Смысловое чтение 

1) читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствую-щей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

2) читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на 

изучен-ном языковом материале,с различной глубиной проникновенияв 

ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используязрительные опоры и языковую догадку (объём текста 

для чтения—до80слов). 

Письмо 

1) заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странахизучаемого языка; 

2) писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками 

(с днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи 

1) знать буквы алфавита английского языка в правильной последова-



 

тельности, фонетически корректно их озвучиватьи графически корректно вос-

производить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

2) применять правила чтения гласных в открытом и закрытомслоге в 

односложныхсловах,вычленятьнекоторыезвукобуквенныесочетанияприана-

лизе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

3) читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

4) различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предло-

жения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 

2) заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

3) правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения)и использовать знак апострофа 

в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаго-

лов. 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи неменее 

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

щих ситуации общения в рамках тематики,предусмотренной напервом 

годуобу-чения; 

2) использовать языковую догадку в распознавании 

интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побуди-

тельные (в утвердительной форме); 

2) распознавать и употреблять нераспространённые и распространён-

ные простые предложения; 

3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения сначальным It; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения сначальнымThere+tobe вPresentSimpleTense; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения ссоставнымглагольнымсказуемым(Iwanttodance.Shecan skate 

well.); 

7) 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 …?; 

8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с краткими глагольными формами; 

9) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

повелитель-ноенаклонение:побудительные предложениявутвердительной 

форме(Come in, please.); 

10) распознаватьи употреблять вустнойиписьменной речинастоящее 

простое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и 



 

отрицательных) 

ивопросительных(общийиспециальныйвопрос)предложениях; 11) 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 

12) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальный 

глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения 

(Ican’trideabike.);canдляполучения разрешения (Can I go out?); 

13) распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопреде-

лённый, определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее рас-

пространённые случаи употребления); 

14) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

множествен-ное число существительных, образованное по правилам и 

исключения: a pen — pens; a man — men; 

15) распознавать и употреблять в устной и письменной речиличные 

ипри-тяжательные местоимения; 

16) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения this — these; 

17) распознавать и употреблять в устной и письменной речи количе-

ственныечислительные(1—12); 

18) распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопроси-

тельные слова who, what, how, where, how many; 

19) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

ме-ста on, in, near, under; 

20) распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and 

и but(при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

1) владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

пове-денческого этикета, принятыми в англоязычной среде,в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, изви-нение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

2) знать названия родной страны и страны/стран изучаемогоязыка и 

ихстолиц. 

3 КЛАСС Коммуникативные умения Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального об-

щения, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тема-

тики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странахизучае-

мого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

2) создавать устные связные монологические высказывания (описа-

ние;повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематикиобъёмомне менее 4 

фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

3) передавать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами (объём монологического 

высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 



 

2) воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержа-ние в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием ос-новного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

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

Смысловое чтение 

1) читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответству-

ющей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

2) читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в за-висимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительнойопорой и без опоры, а также с использованием 

языковой,в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 

длячтения—до130 слов). 

 

Письмо 

1) заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: 

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

2) писать с опорой на образец поздравления с днем рождения,Новым 

годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

3) создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изобра-жено. 

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи 

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

r); 

2) применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -

tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international, 

night); 

3) читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

4) различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предло-

жения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 

2) правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи неменее 

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

лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

2) распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

ос-новных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных 

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

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи побуди-



 

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

2) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (Therewas a bridge 

across the river. There were mountains in the south.); 

3) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкции сглаголамина-ing:to like/enjoydoingsomething; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию I’dliketo…; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

правильные инеправильныеглаголывPastSimpleTenseвповествовательных 

(утвердитель-ных и отрицательных) и вопросительных (общийи специальный 

вопрос)пред-ложениях; 

6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи существи-

тельные в притяжательном падеже (Possessive Case); 

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, 

выра-жающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of); 

8) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречияча-

стотности usually, often; 

9) распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

ме-стоимения в объектном падеже; 

10) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения that — those; 

11) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределён-ные местоимения some/any в 

повествовательныхивопросительныхпредложе-ниях; 

12) распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопроси-

тельные слова when, whose, why; 

13) распознавать и употреблять в устной и письменной речи количе-

ственныечислительные(13—100); 

14) распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядко-

выечислительные(1—30); 

15) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to(We went to Moscowlast year.); 

16) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлогиме-ста next to, in front of, behind; 

17) распознавать иупотреблятьв устнойиписьменнойречипредлогивре-

мени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

1) владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, из-

винение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

2) кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого 

языка наанглийскомязыке. 

3 КЛАСС Коммуникативные умения Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальныхи/или зрительных опор с 



 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки,фото-графии 

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициальногообщения с 

соблюдениемнорм речевогоэтикета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника; 

3) создавать устные связные монологические высказывания (описа-

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

ными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологическоговысказывания — не менее 4—5 фраз); 

4) создавать устные связные монологические высказывания по 

образцу; выражать своё отношение к предмету речи; 

5) передавать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами в объёме не менее 4—5фраз. 

6) представлять результаты выполненной проектной работы,в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступле-

ния, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 

аутен-тичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глу-биной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной комму-никативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запра-шиваемой информации фактического 

характера со зрительной опорой и с ис-пользованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звуча-ния текста/текстов дляаудирования — 

до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

1) читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответству-

ющей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

2) читатьпросебятексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-

ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с по-

ниманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём тек-

ста/текстов для чтения — до160 слов; 

3) прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

4) читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммыит.д.) и 

понимать представленную в них информацию. 

Письмо 

1) заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: 

имя, фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), 

любимые занятия и т. д.; 

2) писать с опорой на образец поздравления с днем рождения,Новым 

годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

3) писать с опорой на образец электронное сообщение личногохарак-



 

тера (объём сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи 

1) читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

2) различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предло-

жения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильно писать изученные слова; 

2) правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 

перечис-лении). 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи неменее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 

лексических единиц, освоенныхвпредшествующие годы обучения; 

2) распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

ос-новных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: 

teacher, actor, artist), словосложения(blackboard),конверсии(toplay—a play). 

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present 

Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), во-

просительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

2) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия; 

3) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальные 

глаголы долженствования must и have to; 

4) распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрица-

тельное местоимение no; 

5) распознавать иупотреблять вустнойи письменнойречистепени 

срав-нения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

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

6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени; 

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначение даты и года; 

8) распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

1) владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравлениес днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

2) знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 3)

 знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

5) кратко представлять свою страну на иностранном языкеврамках 

изучаемой тематики. 

  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2 класс 

 

Ученик научится Ученик получит возмож 

ность научить ся 

Речевая компетенция. Речевая компетенция. 

Аудирование: Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и одноклас -воспринимать на слух слова 

сников при непосредственном общении и и фразы, по- строенные на 

реагировать простыми фразами на услы- изученном языковом мате-

шанное. риале. 

Чтение: Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания,       -догадываться о значении 

не-слова, предложения; знакомых словпо контексту 

- знать основные правила чтения и орфо-  Говорение: 

графии изучаемого языка; - воспроизводить 

- читать вслух небольшие тексты, постро-       наизусть небольшие 

енные на изученном материале, соблюдая       рифмовки, стихи, песни 

правила произношения и соответствую-  Письмо: 

щую интонацию. - вписывать в слова пропу  -Говорение: щенные буквы, 

ав предложе- 

- участвовать в элементарном этикетном ния - пропущенные слова диалоге 

(знакомство, приветствие, благо- - писать своё имя по-англий-дарность);

 ски. 

- кратко рассказывать на элементарном          Языковая компетенция. 

уровне о себе; своей семье, друге. Графика, каллиграфия, орфо- 

Письмо: графия: 

- уметь правильно писать буквы англий-        - писать транскрипционные 

скогоалфавита, простыесловаипредложе- знаки; 

ния. - группировать слова в со-ответствии с изученными 

 

 

Языковая компетенция. правилами чтения. 

Графика, каллиграфия, орфография: Фонетика: 

-пользоваться английским алфавитом, -читать изучаемые слова по 

знатьпоследовательность букв в нём; транскрипции; 

-воспроизводить графически и каллигра- -писать транскрипцию от-

фически корректно все английские буквы дельных звуков, сочетаний 

(полу печатное написание букв, слов); звуков по образцу. 

-применять основные правила чтения и ор- Лексика: 

фографии; - догадываться о значении 
 
 
 
 



 

-уметьчитатьзнакитранскрипции, соотно- незнакомыхслов по картин-

сить их с буквами. кам, жестам; 

Фонетика: - распознавать существи-

- произносить и различать на слух изучен тельные и глаголыпо опреде-

ные звуки английского языка; лённым признакам. 

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдатьособенности интонации основ- Грамматика: 

ных типов предложений. - понимать и использовать в Лексика: наиболее 

распространённых - употреблять в речи изученные лек- случаях 

неопределённый, сиче-ские единицы (слова, словосочета- определённый 

и нулевой ар- 

ния); тикли; 

- понимать значение лексических единиц в - понимать и использовать в 

устном тексте впределах тематики 2 класса. речи множественное число 

Грамматика: существительных, образо-- -распознавать и употреблять в 

речи ванных не по правилам (от- 

изучен-ные существительные с неопре- дельные слова). 

делен- ным/определенным/ нулевым ар- 

тиклем, в единственном и во множе-

ственном числе; количественные числи-

тельные (от 1до12);наиболее употреби-

тельные предлоги; мо- дальный глагол 

can; глаголы в PresentSimple. 

3 класс 

Ученик научится Ученик получит возмож-

ность научиться 

Речевая компетенция. Речевая компетенция. 

Аудирование: Аудирование: 

-пониматьнаслух речьучителяиодноклас- -воспринимать на слух слова 

сников, основное содержание облегчённых и фразы, построенные на 

текстов с опорой на зрительную нагляд- изученном языковом мате-ность.

 риале; 

Чтение: -использовать контекстуаль-

уметь читать основные буквосочетания, ную и языковую догадку при 

слова, предложения; восприятии на слух текстов, 

знать основные правила чтения и орфогра- содержащих некоторые не-фии 

изучаемого языка; знакомыеслова. 

читать вслух небольшие тексты, построе Чтение: 

ные на изученном материале, соблюдая -догадываться о значении не-

правила произношения; знакомых словпо контексту; 

читать про себя, понимая основное содер- - читать и понимать тексты, 

жание небольших текстов, доступных по написанные разными типами 

содержанию и языковому материалу, поль- шрифтов; 

зуясь в случае необходимости двуязычным понимать главную идею про-

словарём; 
 
 
 
 



 

знать особенности интонации основных читанного текста, расстав-типов 

предложений. лять предложения в логиче- 

Говорение: ском порядке. 

участвовать в элементарном этикетном Говорение: диалоге 

(знакомство, приветствие, благо- воспроизводить 

дарность); наизусть небольшие 

кратко рассказывать о себе; своей семье, рифмовки, стихи, песни; друге;

 выражать соё отношение к 

говорить наизусть рифмованные произве- услышанному, используя 

дения детского фольклора (доступные по изученный лексический и 

содержанию и форме); грам- матический материал. 

расспрашивать собеседника, задавая про- Письмо: 

стые вопросы, а также отвечать на вопросы писать своё имя и фа-

собеседника. милию по-английски; 

Письмо: писать краткие сведения о 

уметь правильно писать буквы англий- себе; 

скогоалфавита, простые словаипредложе- выполнять письменные зада-

ния; ния по об-разцу. 

списывать текст и выписывать из него Языковая компетенция. 

слова, словосочетания, предложения в со- Графика, каллиграфия, орфо-

ответ-ствии с решаемой учебной задачей; графия: 

писатькраткое поздравление с праздником писать английские слова по с 

опорой на образец. памяти; 

группировать слова в соот-

Языковая компетенция. ветствии сизученными пра-

Графика, каллиграфия, орфография: вилами чтения; 

-пользоваться английским алфавитом, использовать словарь для 

знатьпоследовательность букв в нём; уточнениянаписания слова. 

-воспроизводить графически и каллигра- Фонетика: 

фически корректно все английские буквы -читать изучаемые слова по 

(полупечатное написание букв, слов); транскрипции; 

-применять основные правила чтения и -писать транскрипцию отдель-ор-

фографии; ных звуков, сочетаний звуков 

уметь читать знаки транскрипции и отли- по образцу; 

чать их от букв; читать слова по тран- соблюдать правило отсут-

скрипции; ствия ударения на служеб-Фонетика: ных словах (артиклях, 

сою- 

произносить и различать на слух изучен- зах, предлогах). 

ные звуки английского языка; Лексика: 

-соблюдать правильное ударение в словах; догадываться о значении не--

соблюдать особенности интонации ос- знакомых слов по картинкам, 

новных типов предложений. жестам; 

Лексика: распознавать части речи по 

употреблятьвречиизученныелексические определён-ным признакам; 

единицы (слова, словосочетания); 
 
 
 
 



 

понимать значение лексических единиц в понимать значение лексиче-

устном и письменном тексте в пределах ских единиц по словообразо-

тематики 3 класса. вательным элементам (суф- 

Грамматика: фиксам и приставкам). 

-распознавать и употреблять в речи изу- Грамматика: 

чен-ные существительныес неопре- понимать и использовать в делен- 

ным/определенным/нулевым наиболее распространённых артиклем,в 

единственном и во множе- случаях неопределённый, ственном числе; 

Количественные и поряд- определённый и нулевой ар- 

ковые числитель- ные (до 20); наиболее тикли; 

употребительные предлоги; модальные понимать и использовать в 

глаголы (can, must); глаголы в Present, речи множественное число 

PastSimple. существительных, образо- 

ванных не по правилам; 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, прила-

гательные, модальные/смыс-

ловые/ вспо- могательные 

глаголы); 

 
 

   4 класс 

Ученик научится 
 
 
 
 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-пониматьна слух речь учителя и одноклас-

сников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи ос-

новное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языко-

вом материале. 

Чтение: 

-соотносить графический образ англий-

скогослова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшие тексты, построен-

ные на изученном языковом материале, со-

блюдаяправилачтенияисоответствующую 

интонацию; 

-читать про себя и понимать основное со- 

 

Ученик получит возможнос 

ть научиться 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух в 

аудиозаписи небольшой 

текст, построенный на изу-

ченномязыковом материале, 

и полностью понимать со-

держащуюся в нем информа-

цию; 

-использовать контекстуаль-

ную и языковую догадку при 

восприятии на слух тек стов, 

содержащих некоторые не-

знакомыеслова. 

Чтение: 

-догадываться о значении не-

знакомых словпо контексту; -

не обращать внимания на 



 

 

держание текстов, включающих как изу-

ченный языковой материал, так и отдель-

ные новые слова; 

-находить в тексте нужную информацию. 

Говорение: 

-вести элементарный этикетный диалог в 

ограниченном круге типичных ситуаций об-

щения; диалог-расспрос (вопрос — ответ)и 

диалог - побуждение к действию; 

- на элементарном уровне описывать 

предмет, картинку, персонаж; 

- на элементарном уровне рассказывать 

осебе, семье, друге; 

- говоритьнаизустьрифмованные произве-

дения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

Письмо: 

-владеть техникой письма; 

-списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в со-

ответ-ствии с решаемой учебной задачей; 

-писать с опорой на образец поздравление с 

праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и калли-

графи- чески корректно все английские 

буквы (по- лупечатное написание букв, 

слов); 

-находить и сравнивать (в объеме содержа-

ния курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

-применять основные правила чтения и ор-

фографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетика: 

-адекватно произносить и различать на слух 

все звуки английского языка; 

-соблюдать нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изоли 

незнакомые слова, не меша-

ющие пониманию основное 

содержание текста. 

Говорение: 

-участвовать в элементар-

ном диалоге- расспросе, за-

давая вопросы собеседнику 

иотвечая на его вопросы; 

-воспроизводить наизусть 

небольшие про- изведения 

детского фольклора, детские 

песни; 

-составлять краткую харак-

теристику пер-сонажа; 

-кратко излагать содержание 

прочитанноготекста. Письмо: 

-составлять рассказ в пись-

менной форме по 

плану/ключевым словам; 

-заполнять простую анкету; 

-в письменной форме 

кратко отвечать навопросы 

к тексту; 

-правильно оформлять кон-

верт (с опоройна образец); 

-делать по образцу подписи к 

рисункам. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфо-

графия: 

-сравнивать и анализиро-

вать буквосочета- ния ан-

глийского языка и их тран-

скрип- цию; 

-группировать слова в соот-

ветствии с изу- ченными 

правилами чтения; 

-уточнять написание 

слова по словарю учеб-

ника. 

Фонетика: 

-распознавать случаи ис-

пользования свя- зующего 

«r» и соблюдать их в речи; 



 

-соблюдать интонацию пере-

числения; 

-соблюдать правило отсут-

ствия ударенияна служеб-

ных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах); 

-читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

-писать транскрипцию от-

дельных звуков, сочетаний 

звуков по образцу. 

Лексика: 

-узнавать простые словооб-

разовательныеэлементы; 

-опираться на языковую до-

гадку при вос-приятии ин-

тернациональных и слож-

ных 
 

 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов рече-

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

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выра-

жение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым го-

дом(в том числе, по китайскому стилю), Рождеством, разговорпо теле-фону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песе-нок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

на (названия стран и их столиц, название родногогорода/села; цвета националь-

ных флагов; основные достопримечательности) 

2.2.2.3.1. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык 

(русский) предметной области «родной язык и ли-тературное 

чтение» 

Содержание учебного предмета: Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появилисьбуквы совре-

менного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Лексические 

единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в ста-



 

рину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках,загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. Раздел 2. Язык в действии 

(10 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа попредупре-

ждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работапо 

предупре-ждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диа-

логе (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно по-

благодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос 

на новое содержание). 

Различные приёмы слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Резерв учебного времени — 2 ч. ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называю-

щие игры, забавы, игрушки (например, городки,салочки, салазки, санки, вол-

чок, свистулька). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называю-

щие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, 
 

ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето,веретено, серп, 

коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижки) — какие из них со-

хранились до нашего времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, 

шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которыхсвязано 

с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда (например,каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравне-

ние русскихпословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнениефразеологизмов,имеющихвразныхязыкахобщий смысл, но 

различ-ную образную форму (например, ехатьв Тулу со своим самоваром 

(рус.); ехать в лес с дровами (тат.).Проектное задание. Словарь «Почему это 

так называ-ется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупре-ждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительнаярольударения.Наблюдениезаизменением места 



 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

ска-зок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемо-

стью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. Раздел 3. Секреты речи 

и текста (25 ч) 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., со-

хранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диа-

лога и др. (например, как правильновыразить несогласие; как убедить това-

рища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выраже-

ния в учебно-научной коммуникации: формы обращения; различение 

этикетных форм обращения в официальнойи неофициальной речевой 

ситуации; использо-вание обращений ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Раз-личные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практиче-

ском уровне). 

Связьпредложений втексте.Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повество-вание об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Анализ ин-

формации прочитанного и прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных; выделение наиболее 

суще-ственных фактов; установление логической связи между фактами. 

Резерв учебного времени — 3 ч. Третий год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные 

сособенностями мировосприятияиотношений междулюдьми (например, 

правда — ложь, друг — недруг, брат — братство — побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называ-

ющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называю-

щие занятия людей (например, ямщик, извозчик,коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называю-

щие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значе-ний, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художе-ственной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 

Проектные задания. Откудав русскомязыке эта фамилия? Историямоих 

имени и фамилии. (Приобретение опыта поискаинформации о происхожде-нии 

слов.) 



 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупре-ждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения иразличнуюоценку,как специфика русскогоязыка(например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, ка-

тегории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нор-

мами употребления отдельныхграмматических форм имён существительных 

(например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое 

овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образо-

вания предложно-падежных форм существительных (на практическом уровне). 

Существительные, имеющие только форму единственного или 

толькоформумножественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, обучастии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

ар-гументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). Смысловой 

анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.). Языковые особенности текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов. 

Резерв учебного времени — 3 ч. Четвёртый год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные 

с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелатель-

ный, благодарный, бескорыстный); связанные с обучением. Лексические еди-

ницы с национально-культурной семантикой, называющие родственные отно-

шения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица,мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых свя-

зано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношени-

ями (например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте и 

т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фра-зеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образ-ную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за ис-

пользованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке?(При-

обретениеопытапоискаинформацииопроисхождении слов.) Сравнение тол-



 

кований слов в словаре В. И. Даляи современном толковом словаре. Русские 

слова в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупре-ждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдениезасинонимией синтаксическихконструкций на уровне словосоче-

таний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (врамках изу-

ченного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативнаяфункцияза- 

головков. Типы заголовков. 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: уста-

новление причинно-следственных отношений этих частей, логических связей 

между абзацами текста. Составлениеплана текста, не разделённого на аб-

зацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного тек-

ста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской дея-

тельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний сточки зре-

ния точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирова-

ниепредложенных исобственныхтекстов с целью совершенствования их со-

держания и формы; сопоставление первоначального и отредактированного 

текстов.Практическийопыт использованияучебных словарей в процессе редак-

тирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). Резерв учебного 

времени — 4 ч. 

Планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета «родной язык (русский)» на уровне начального 

общего образования 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной 

школе уобучающегося будут сформированы следующие личностные резуль-

таты при реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том 

числе через изучение родного русского языка, отражающего историю и куль-

туру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданскойидентично-

сти, понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 



 

сопричастностьк прошлому, настоящемуи будущемусвоейстраныирод-

ногокрая,втомчислечерезобсуждениеситуаций приработесхудожественными 

произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числена основе 

примеров из художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

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

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражён-ных в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой насобственный 

жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковыхсредств для выражения своего 

состоя-ния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физиче-ского и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, воспри-

имчивость к разным видам искусства, традициями творчеству своего и других 

народов; 

стремлениексамовыражениювразных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как сред-ства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругих людей) об-

раза жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации впроцессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявля-

ющееся в выборе приемлемых способов речевогосамовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества(в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное потреб-

ление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовойдеятельности, интерес к различным профессиям, возникающий 

приобсуждениипримеров изхудожественных произведений; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира(в том числе 

первоначальные представления о системе языкакак одной из составляющих це-

лостной научной картины мира);познавательные интересы, активность, иници-

ативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 



 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоя-

тельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

сравнивать 

различныеязыковыеединицы,устанавливатьоснованиядлясрав-нения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённомупризнаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечия на основе 

предложенного учителем алгоритманаблюдения;анализироватьалгоритмдей-

ствий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

за-дачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополни-тельную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языко-

вого объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);проводить по 

предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предло-женному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствамина основе ре-

зультатовпроведённого наблюдениязаязыковымматериалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в про-

цессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуюв явномвидеин-

формацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

за-конных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске ин-формации в Интернете (информации о написании и произношении 

слова, о зна-чении слова,о происхождении слова, о синонимах слова); 



 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую,звуковую ин-

формацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированнуюв виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистиче-ской информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоциивсоответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде;проявлять уважительное от-ношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения;корректно 

и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание 

в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повество-вание) в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследова-

ния, проектного задания; 

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

выступления. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного учителем формата планирования, распределения про-

межуточных шагови сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственновыполнять своючастьработы;оцениватьсвойвкладв общий 

результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

об-разцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются ре-

гулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

резуль-тата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректиро-вать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебнойзадачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 



 

находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, 

нахо-дить орфографические и пунктуационные ошибки; 

сравниватьрезультаты своейдеятельности идеятельности одноклассни-

ков, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четы-

рёх лет обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к 

родному языку как отражению культуры, включение учащихся в 

культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и 

величия рус-скогоязыка; приобщение к литературному наследию русского 

народа; обога-щение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, прави-лами речевого этикета; расширение знаний о родном 

языке как системеи как развивающемся явлении, формирование 

аналитическихумений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

1 класс 

К концуобучения в1классеобучающийся научится: 

1) распознавать слова с национально-культурным компонентом 

значе-ния, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), пони-мать значение устаревших слов поуказанной тематике; 

2) использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

3) понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

4) осознавать важность соблюдения норм современного русского 

лите-ратурного языка для культурного человека; 

5) произносить слова с правильным ударением (в рамках изучен-

ного); 

6) осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

7) соотносить собственную и чужую речь с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

8) выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наибо-

лее точно соответствует обозначаемому предмету илиявлению реальной дей-

ствительности; 

9) различать этикетные 

формыобращениявофициальнойинеофициаль-ной речевой ситуации; 

10) уместно использовать коммуникативные приёмы диалога(начало и 

завершение диалога и др.); 

11) владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диа-

лога; 

12) использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

13) владеть различными приёмами слушания научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

14) анализировать информацию прочитанного и прослушанного 



 

текста: выделять в нём наиболее существенные факты. 

2 класс 

К концуобучения во 2 классеобучающийся научится: 

1) осознавать роль русского родного языка в постижении культуры 

своего народа; 

2) осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей 

народа; 

3) распознавать слова с национально-культурным компонентом 

значе-ния, обозначающие предметы традиционного русского 

быта(одежда,еда,домаш-няя утварь, детские забавы, игры,игрушки), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике; 

4) использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

5) понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выра-

жений, связанных с изученными темами; правильно употреблять их в 

современ-ных ситуациях речевого общения; 

6) понимать значение фразеологических оборотов, отражающих рус-

скуюкультуру,менталитетрусскогонарода,элементырусскоготрадиционного 

быта (в рамках изученных тем);осознавать уместность их употребления в 

совре-менных ситуациях речевого общения; 

7) произносить слова с правильным ударением (в рамках изучен-

ного); 

8) осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омо-

графов; 

9) соблюдать основные лексические нормы современного русского 

литературного языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, кото-

рое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 

реальной действительности; 

10) проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

11) пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

12) пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными 

словарями синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

13) пользоваться орфографическим словарём для определения норма-

тивного написания слов; 

14) различать этикетные 

формыобращениявофициальнойинеофициаль-ной речевой ситуации; 

15) владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диа-

лога; 

16) использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеж-

дение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

17) использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

18) владеть различными приёмами слушания научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка ио культуре русского народа; 

19) анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: 



 

отличать главные факты от второстепенных; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

20) строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника; 

21) создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 22)

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках. 

3 класс 

К концуобучения в3классеобучающийся научится: 

1) осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность 

русского языка; 

2) распознавать слова с национально-культурным компонентом 

значе-ния (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми; слова, называющие природные явления и растения; слова, 

называю-щие занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты); 

3) распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения; наблюдать особенности их употребленияв произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

4) использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

5) понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выра-

жений, связанных с изученными темами; правильно употреблять их в 

современ-ных ситуациях речевого общения; 

6) понимать значение фразеологических оборотов, отражающих рус-

скуюкультуру,менталитетрусскогонарода,элементырусскоготрадиционного 

быта (в рамках изученных тем);осознавать уместность их употребления в 

совре-менных ситуациях речевого общения; 

7) соблюдать на письме и в устной речи нормы современного рус-

ского литературного языка (в рамках изученного); 

8) произносить слова с правильным ударением (в рамках изучен-

ного); 

9) использовать учебный орфоэпический словарь для определения 

нор-мативного произношения слова, вариантов произношения; 

10) выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наибо-

лее точно соответствует обозначаемому предмету илиявлению реальной дей-

ствительности; 

11) проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

12) правильно употреблять отдельные формы множественного числа 

имён существительных; 

13) выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические 

ошибки, связанные с нарушением согласования именисуществительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

14) пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

15) пользоваться орфографическим словарём для определения норма-

тивного написания слов; 

16) различать этикетные 



 

формыобращениявофициальнойинеофициаль-ной речевой ситуации; 

17) владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диа-

лога; 

18) использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеж-

дение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

19) выражать мысли и чувства на родном языке в соответствиис ситу-

ацией общения; 

20) владеть различными приёмами слушания научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка ио культуре русского народа; 

21) анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

22) проводить смысловой анализ фольклорных и художественных тек-

стов или их фрагментов (народных и литературныхсказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.), определять языковые особенности текстов; 

23) выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

24) создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, свя-

занных с народными промыслами; 

25) создавать тексты-рассуждения с использованием различныхспосо-

бов аргументации; 

26) оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

27) редактировать письменный текст с целью исправления речевых 

оши-бок или с целью более точной передачи смысла. 

4 класс 

К концуобучения в 4 классеобучающийся научится: 

1) распознавать слова с национально-культурным компонентом 

значе-ния (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми;с качествами ичувствамилюдей; родственными отношениями); 

2) распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать 

значение эпитетов и сравнений в произведениях устного народного творчества 

и произведениях детской художественной литературы; 

3) осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

4) использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

5) понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых 

выраже-ний, связанных с изученными темами; правильно употреблять их в 

современ-ных ситуациях речевого общения; 

6) понимать значение фразеологических оборотов, отражающих рус-

скуюкультуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 

быта (в рамках изученных тем);осознавать уместность их употребления в 

совре-менных ситуациях речевого общения; 

7) соотносить собственную и чужую речь с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

8) соблюдать на письме и в устной речи нормы современного рус-

ского литературного языка (в рамках изученного); 

9) произносить слова с правильным ударением (в рамках изучен-



 

ного); 

10) выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наибо-

лее точно соответствует обозначаемому предмету илиявлению реальной дей-

ствительности; 

11) проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 12) 

заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 

которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; 

13) выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические 

ошибки, связанные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в 

числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего вре-

мени); 

14) редактировать письменный текст с целью исправления 

грамматиче-ских ошибок; 

15) соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы 

при записи собственного текста (в рамках изученного); 

16) пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

17) пользоваться орфографическим словарём для определения норма-

тивного написания слов; 

18) пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 

происхождения слова; 

19) различать этикетные 

формыобращениявофициальнойинеофициаль-ной речевой ситуации; 

20) владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диа-

лога; 

21) использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеж-

дение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

22) выражать мысли и чувства на родном языке в соответствиис ситу-

ацией общения; 

23) строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-

до-клад; 

24) владеть различными приёмами слушания научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка ио культуре русского народа; 

25) владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов обистории языка и 

куль-туре русского народа; 

26) анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

27) соотносить части прочитанного или прослушанного текста: уста-

навливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи 

между абзацами текста; 

28) составлять план текста, не разделённого на абзацы; 29)

 приводить объяснения заголовка текста; 

30) владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 



 

31) владеть умениями информационной переработки прослушанного 

или прочитанного текста: пересказывать текст с изменением лица; 

32) создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках, об участии в мастер-классах,связанных с народными 

промыслами; 

33) создавать текст как результат собственного мини-исследования; 

оформлятьсообщениевписьменнойформеипредставлять его в устной форме; 

34) оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

35) редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправле-

ния речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

36) редактировать собственные тексты с целью 

совершенствованияихсо-держания и формы; сопоставлять первоначальныйи 

отредактированный тексты. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

(РУССКИЙ) 

 

Обучающиеся научатся Обучающиеся получит возможность 

научиться 

Язык и культура общения 

- овладеет начальными представле-

ниями о языке как средстве общения, 

о принятых правилах культуры рече-

вого поведения, о разновидностях 

речи, о системе средств русского 

языка (фонетических, графических, 

лексиче- ских, словообразователь-

ных, грамматических), об особенно-

стях общения в устной и письмен-ной 

форме, о нормах литературного языка 

и правилах письма; 

- осознает основные функции речи 

как средства общения, передачи и 

 

- соблюдать правила вежливости при 

общении с людьми, называтьсвои ре-

чевые ролив разныхситуациях обще-

ния; 

- приводить примеры успешного об-

щения в жизни людей, устанавливать 

ассоциации сжизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия раз-

личных видов произведений искус-

ства. 



 

 

усвоения определённой информации, 

организации и планиро- вания дея-

тельности, воздействия на мысли, 

чувства, поведение людей; 

- научится соблюдать основные пра-

вила общения на уроке, пользоваться 

типовыми этикет- ными формулами 

(в ситуации приветствия, из-винения, 

просьбы, благодарности); 

- научится осознавать наличие в речи 

разных задач общения: по деловому 

сообщить и сло- вами рисовать, пере-

давая свои мысли, чувства,впечатле-

ния. 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

- осознавать, что текст – это продукт 

речевой (коммуникативной) деятель-

ности, его признаки и особенности; 

- письменно создавать (после кол-

лективной подготовки) речевые про-

изведения определённых жанров: за-

писку, объявление, письмо, по-

здравление, телеграмму, кулинарный 

рецепт, загадку, словесную зари-

совку, сказку; обду- мывать их содер-

жание и языковые средства с учётом 

жанра, адресата, а после написания 

проверять и совершенствовать текст; 

- знать особенности диалога и моно-

лога; создавать небольшие монологи-

ческие высказы-вания на основе раз-

личных источников; 

- понимать тему и главную мысль 

текста, озаглавливать текст по его 

теме и главной мысли; 

- озаглавливать части текста, выде-

ленные абзацными отступами, со-

ставлять план; 

- замечать в художественном тексте 

языковые средства, создающие его 

выразительность; 

- письменно (после коллективной 

подготовки) подробно или выбо-

рочно пересказывать текст повество- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- пользоваться знакомыми лингви-

стическим словарями, адресован-

ными младшим школьникам; 

- понимать главную мысль текста, 

выраженную в подтексте; озаглавли-

вать текст по его главной мысли с 

учётом стиля и типов речи (без тер-

минов); 

- конструировать предложение из за-

данных слов с учётом его кон-

текстного окружения; 

- делить текст на части (ориентиру-

ясь на под- темы), самостоятельно со-

ставлять план; 

- самостоятельно готовиться к пись-

менному пересказу повествователь-

ного текста; повест- вовательного 

текста с элементами описания, рас-

суждения, сохраняя особенности 

оригина-ла, а так же внося отдельные 

изменения, в частности изменяя лицо 

рассказчика; 

- узнать некоторые речевые, инфор-

мационные жанры (рассказ, газетная 

информация, хрони- ка, заметка, под-

пись под фотографией); 

- создавать речевые произведения 

разных жан-ров (загадки, словесные 

этюды, простые ин-струкции, объяв-

ления, дневниковые записи, короткие 



 

 
 
 
 
 

вательного характера (предъявлен-

ныйдля зрительного восприятия), со-

храняя основные особенности ориги-

нала; понимать от како-го лица, 1-го 

или 3-го, ведётся рассказ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- знать и пользоваться основными 

способами правки текста (замена 

слов, словосочетаний, предложений, 

исключение ненужного, вставка); 

- восстанавливать текст. 

рассказы), небольшие тексты, содер-

жащие описание, рассуждение, выра-

жение своего отношения, оценку 

чего-либо; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- редактировать собственные тексты, 

совершенствуя правильность речи, 

улучшая содержание, построение 

предложекний и выбор языковых 

средств; 

- составлять устный рассказ на ос-

нове прочитанных произведенийсмо-

жет применять орфо- графические 

правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) 

при записи собственных и предло-

женных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

- писать сочинение по поводу прол-

читанногов в виде аннотации или от-

зыва; 

- соблюдать нормы речевого взаимо-

действия при интерактивном обще-

нии (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и спо-

собы связи). 



 

2.2.2.3.2. Рабочая программа «литературное чтение на родном 

(русском) языке» предметной области «Родной язык и литера-

турное чтение на роднос (русском языке) 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском языке) 

При определении содержания курса «Литературное чтениена родном 

(русском) языке» в центре внимания находятся: 

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в 

культурномпространственапротяжениидлительного времени — вплотьдо со-

временности(например,доброта,сострадание, чувство справедливости, совесть 

и т. д.). Работа с этими ключевыми понятиями происходит на материале 

доступных для восприятия учащихся начальной школы произведений русских 

писателей, наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры. Знакомство с этими произведениями помогает 

младшим школьни-кампонять ценности национальной культурной традиции, 

ключевые понятия русской культуры. 

2. Интересы ребёнка младшего школьного возраста: главными геро-

ями значительного количества произведений выступают сверстники младшего 

школьника, через их восприятие обучающиеся открывают для себя 

представлен ные в программе культурно-исторические понятия. В программу 

включены произ-ведения, которые представляют мир детства в разные эпохи, 

показывают пути взросления, становления характера, формирования 

нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет ученику глазами 

сверстника увидеть русскую культуру вразные исторические периоды. В 

программе представлено значитель-ное количество произведений 

современных авторов, продолжающих в своём творчестве национальные 

традиции русской литературы, эти произведения близки и понятны 

современному школьнику. 

3. Произведения, дающие возможность включить в сферувыделяе-

мых национально-специфических явлений образы и мотивы,отражённыесред-

ствами других видов искусства, чтопозволяет представить обучающимся 

диалог искусств в русской культуре. 

В соответствии с целями изучения предмета «Литературноечтение на 

родном (русском) языке» и принципами построениякурса содержание каждого 

класса включает два основных раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина 

моя». В каждом разделе выделены тематические подразделы, например, в пер-

вомразделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и др., во втором: 

«Люди земли Русской», «О родной природе». Произведениякаждогораздела 

находятся друг с другом в отношениях диалога, что позволяет обнаружить су-

ществование традиции во времени (традиционность формы произведения, 

темыили проблемы). 

Программа предусматривает выбор произведений из 

предложенногосписка всоответствиисуровнемподготовки обучающихся, а 

также вариативный ком-понент содержания курса,разработка которого в 

рабочих программах предпола-гает обращение к литературе народов России в 



 

целях выявления национально-

специфическогоиобщеговпроизведениях,близкихпотематикеипроблематике. 

Произведения региональных авторов учителя могут включать в рабочие про-

граммы по своему выбору и с учётом национально-культурной специфики ре-

гиона. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИ (33 ч) Раздел 1. Мир детства (24 ч) Я и книги 

(7 ч) 

Не красна книга письмом, красна умом 

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: С. А. 

Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные 

сказки»). 

Я взрослею (9 ч) 

Без друга в жизни туго Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-

этической ценности, значимой для национального русского сознания. 

Например: 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом»(фрагмент). С. Л. 

Прокофьева. «Самый большой друг». 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный Пословицы о правде и 

честности. 

Произведения, отражающие традиционные представленияо честности 

как нравственном ориентире. Например: 

В. А. Осеева. «Почему?». Л. Н. Толстой. «Лгун». 
 

Я фантазирую и мечтаю (6 ч) Необычное в обычном 

Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окру-

жающего мира. Например: 

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). В. В. Лунин. «Я 

видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

 

Раздел 2. Россия — Родина моя (9 ч) Что мы Родиной зовём (3 ч) 

С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». 

Например: 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 
 

О родной природе (4 ч) 

Сколько же в небе всего происходит 

Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, об-

лаках; отражение этих представлений в фольклореи их развитие в русской 



 

поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. И. А. Бунин. 

«Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». В. М. Катанов. «Жар-птица». А. Н. 

Толстой. «Петушки». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) Раздел 1. Мир детства (22 ч) 

Я и книги (5 ч) 

Не торопись отвечать, торопись слушать 

Произведения, отражающие детское восприятие услышанных расска-

зов, сказок, стихов. Например: 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины 

сказки»). 

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). Я 

взрослею (6 ч) 

Как аукнется, так и откликнется Пословицы об отношении к другим 

людям. 

Произведения, отражающие традиционные представленияоб отношении 

к другим людям. Например: 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». Воля и труд дивные всходы 

дают 

Пословицы о труде. 

Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нрав-

ственно-этической ценности, значимой для национального русского созна-ния. 

Например: 

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». Б. В. Шергин. «Пословицы 

в рассказах». Кто идёт вперёд, того страх не берёт 

Пословицы о смелости. 

Произведения, отражающие традиционные представления о смелости 

как нравственном ориентире. Например: 

С. П. Алексеев. «Медаль». 

В. В. Голявкин. «Этот мальчик». Я и моя семья (4 ч) 

Семья крепка ладом 

Произведения, отражающие традиционные представленияо семейных 

ценностях. Например: 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). М. В. Дружинина. 

«Очень полезный подарок». Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) Мечты, зовущие ввысь 

Произведения, отражающие представления об идеалах вдетских меч-тах. 

Например: 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». Е. В. Григорьева. «Мечта». 

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). Резерв на 

вариативную часть программы — 3 ч. 
 



 

Раздел 2. Россия — Родина моя (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) Люди земли 

Русской 

Художественные биографии выдающихся представителей русского 

народа. Например: 

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… По-

весть о В. И. Дале» (фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных Песни-веснянки. 

Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным кален-

дарём. Например: 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздниквесны»). В. А. 

Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И.С.Шмелёв. «ЛетоГосподне»(фрагментглавы«Масленица»). 
 

О родной природе (4 ч) 

К зелёным далям с детства взор приучен 

Поэтические представления русского народа о поле, луге, травахицве-

тах; отражение этих представлений в фольклоре иих развитие в русской поэ-

зии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». И. С. Никитин. «В чистом 

поле тень шагает». М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» Резерв на 

вариативную часть программы — 2 ч. 
 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) Раздел 1. Мир детства (22 ч) Я и 

книги (6 ч) 

Пишут не пером, а умом 

Произведения, отражающие первый опыт «писательства». Например: 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «Деньрожде-ния»). 

Я взрослею (6 ч) 

Жизнь дана на добрые дела Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-

этической ценности, значимой для национального русского сознания. Напри-

мер: 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». Живи по совести 

Пословицы о совести. 

Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-

этической ценности, значимой для национального русского сознания. Напри-

мер: 



 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». Н. Г. Волкова. «Дреби-

Дон». 

Я и моя семья (4 ч) 

В дружной семье и в холод тепло 

Произведения, отражающие традиционные представления о семейных 

ценностях (лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, уважение к 

старшим). Например: 

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). Я 

фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Детские фантазии 

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросле-ния, 

взаимодействие мира реального и мира фантастического. Например: 

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная 

грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). Резерв 

на вариативную часть программы — 2 ч. 
 

Раздел 2. Россия — Родина моя (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) Люди земли 

Русской 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Напри-

мер: 

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). В. А. Бахревский. 

«Семён Дежнёв» (фрагмент). Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» 

(фрагмент). 

А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент). От праздника к празднику (4 

ч) 

Всякая душа празднику рада 

Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рожде-

стве, Пасхе. Например: 

Е. В. Григорьева. «Радость». 

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). С. Чёрный. 

«Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе (3 ч) 

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; от-

ражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и 

прозе. Например: 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане.В. П. Астафьев. «Зорь-

кина песня» (фрагмент). В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес». 

К. Г. Паустовский. «Клад». 

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». И. П. 

Токмакова. «Туман». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 



 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) Раздел 1. Мир детства (21 ч) 

Я и книги (5 ч) 

Испокон века книга растит человека 

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль 

книги в становлении личности. Например: 

С. Т. Аксаков. «ДетскиегодыБагрова-внука»(фрагментглавы «Последо-

вательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с 

картинками»). 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). Я взрослею (4 ч) 

Скромность красит человека Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представленияо скромности 

как черте характера. Например: 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». Любовь всё 

побеждает 

Произведения, отражающие традиционные представления о милосер-

дии, сострадании, сопереживании, чуткости, любвикак нравственно-этиче-

ских ценностях, значимых для национального русского сознания. Например: 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». И. С. Тургенев. «Голуби». 
 

Я и моя семья (6 ч) Такое разное детство 

Произведения,раскрывающие картины мира русского детства в разные 

ис-торические эпохи: взросление, особенности отношений с окружающим 

миром, взрослыми и сверстниками. Например: 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы «Маленькиймир», «Мой 

первый „полёт”»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про 

печку», «Про чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) Придуманные миры и страны 

Отражение в произведениях фантастики проблем реальногомира. Напри-

мер: 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты). Резерв на 

вариативную часть программы — 2 ч. 
 

Раздел 2. Россия — Родина моя (13 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) Люди земли 

Русской 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Напри-

мер: 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе»(глава «В 

школу»). 



 

Что мы Родиной зовём (4 ч) Широка страна моя родная 

Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту различных угол-

ков родной земли. Например: 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). А. Д. Дорофеев. 

«Веретено». 

В. Г. Распутин. «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 
 

О родной природе (4 ч) Под дыханьем непогоды 

Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе; отра-

жениеэтихпредставленийвфольклореиихразвитие в русской поэзии и прозе. 

Например: 

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. А. Н. Апухтин. 

«Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз».А. Н. Майков. «Гроза». Н. М. Рубцов. «Во 

время грозы». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 
 

Распределённоепоклассамсодержаниеобучениясопровождается следу-

ющим деятельностным наполнением образовательного процесса. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отра-

жающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения 

отвечать на вопросы по воспринятомуна слух текстуи задаватьвопросы по со-

держанию воспринятого на слух текста. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыс-

ленному правильному чтению целыми словамивслух (скорость чтения в соот-

ветствиисиндивидуальнымтемпом чтения, позволяющим осознать текст). Со-

блюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по 

объёмуи жанрупроизведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фоль- 

клорный текст как источник познания ценностей итрадиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нрав-

ственно-этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания 

и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: лю-

бовь к Родине, веру, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты 

русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, 

честность, сме-лость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, откры-тость, гостеприимство идр. Семейные ценности: лад, 

любовь, взаимопонима-ние, забота, терпение, почитание родителей. 

Отражение в русской литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношенийс окружаю-

щим миром, взрослыми и сверстниками; осознаниесебя как носителя и про-

должателярусскихтрадиций.Эмоционально-нравственная оценка поступков 



 

героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего 

мира героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтиче-

ские представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, 

тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в фольклоре 

и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружаю-

щего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный коммента-рий 

к произведениям, отдельные факты биографииавторов изучаемых тек-стов. 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуж-

дении прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опо-

рой на текст; высказывания, отражающие специфику русской художествен-ной 

литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышан-ного 

или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту 

(подробный, краткий, выборочный пересказтекста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых фор-

мул‚ принципов общения, лежащих в основе национального речевого эти-кета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по вы-

бору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объёму письменных высказыванийпо пробле-

мам, поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на спи-

сок произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Ис-

пользование соответствующихвозрасту словарей и энциклопедий, содержа-

щих сведения о русской культуре. 

Литературоведческая пропедевтика 

Практическое использование при анализе текста изученных литератур-

ных понятий. 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; ге-

рой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие 

сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных лите-

ратурных произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческойдеятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и 

письменного текста на основе художественного произведения с учётом 

коммуни-кативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию 

иллюстрацийк про-изведению, на репродукции картин русских художников. 
 

Планируемые результаты освоения рабочей программы учебного 

предмета «литературное чтение на родном (русском) языке» 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (рус-



 

ском) языке»в составе предметной области «Роднойязыкилитературное чтение 

на родном языке» соответствуют требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

сформулирован-ным в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального об-щего образования. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (рус-

ском) языке» у обучающегося будут сформированыследующие личностные 

результаты, представленные по основным направлениям воспитательной де-

ятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

1) становление ценностного отношения к своей Родине —России, в том 

числе через изучение художественных произведений, отражающих историю и 

культуру страны; 

2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентично-сти, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

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

художе-ственными произведениями; 

4) уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на ос-

нове примеров из художественных произведений и фольклора; 

5) первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведенияи правилах межличностных отношений, в том 

числе отражён-ных в фольклорных и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

1) признание индивидуальности каждого человека с опорой на собствен-

ный жизненный и читательский опыт; 

2) проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств, для выражения своего 

со-стояния и чувств; проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понима-ния и сопереживания чувствам других людей; 

3) неприятие любых форм поведения, направленных на причинениефизи-

ческого и морального вреда другим людям(в том числе связанного с исполь-

зованием недопустимых средств языка); 

4) сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры ху-

дожественных произведений; 

эстетического воспитания: 

1) уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивостькразнымвидамискусства,традициям и творчеству своего и дру-

гих народов; 

2) стремлениек самовыражению вразныхвидах художественной деятель-

ности, в том числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-



 

нального благополучия: 

1) соблюдение правил здорового и безопасного (для себя идругих людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числеинформационной) при поиске 

дополнительной информации; 

2) бережное отношение к физическому и психическому здоровью, прояв-

ляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблю-

дении норм речевого этикета иправил общения; 

трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благо-даря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовойдеятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при об-суждениипримеров изхудожественных произведений; 

экологического воспитания: 

1) бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

2) неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного 

познания: 

1) первоначальные представления о научной картине мира, формиру-

емые в том числе в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

2) познавательные интересы, активность, инициативность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный инте-

рес кчтению художественных произведений, активность и самостоятельность 

при выборекруга чтения. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном(рус-

ском)языке»уобучающегосябудутсформированыследующиепознаватель-ные 

универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

1) сравнивать различные тексты, устанавливать основания для срав-

нения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

2) объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификациипословиц, 

поговорок, фразеологизмов; 

4) находить в текстах закономерности и противоречия наоснове пред-

ложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при анализе текста, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе текстов; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебнойи 

практиче-ской задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать 

запрос на до-полнительную информацию; 

6) устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

1) с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 



 

2) сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

3) проводить по предложенному плану несложное мини-исследова-

ние, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

4) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на ос-

нове результатов проведённого смыслового анализа текста; формулировать с 

по-мощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного текстового 

мате-риала; 

5) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации: нужный словарь, 

справочникдля получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

2) согласно заданному алгоритму находить представленную в явном 

виде информацию в предложенном источнике: всловарях, справочниках; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоя-тельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки (обра-щаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, ро-

дителей, законных представителей) правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете; 

5) анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуко-

вую информацию в соответствии с учебной задачей; 

6) понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; са-

мостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставления результатов работы с 

текстами. 

К концу обучения вначальнойшколеуобучающегосяформируются ком-

муникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в со-

ответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалоги и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точекзрения; 4)

 корректноиаргументированно высказыватьсвоё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

чей; 

6) создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение, по-

вествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

7) готовить небольшие публичные выступления о результатах парной 

и групповой работы, о результатах наблюдения,выполненного мини-исследо-

вания, проектного задания; 

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

тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду-

альные с учётом участия в коллективных задачах) встандартной (типовой) 



 

ситу-ации на основе предложенного учителем формата планирования, 

распределения промежуточныхшагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться, самостоятельно разрешать конфликты; 

4) ответственно выполнять своючастьработы; 5) оценивать свой 

вклад в общий результат; 
 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой напредложен-

ные образцы. 
 

К концу обучения в начальной школе у обучающегосяформируются ре-

гулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

1)устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2)корректировать свои учебные действия для преодоленияречевыхоши- 

бок иошибок, связанных санализомтекстов; 

3)соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

анализу текстов; 

4)находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

5)сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассни-ков, объективно оценивать их по предложенным критериям. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в течение четырёх лет обучения должно обеспечить: 

1) понимание родной русской литературы как национальнокультур-

ной ценности народа, как особого способа познанияжизни, как явления нацио-

нальной и мировой культуры, средствасохраненияи передачинравственных 

цен-ностей и традиций; 

2) осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языканаоснове изученияпроизведений русской литературы; 

3) осознание значимости чтения родной русской литературы для лич-

ногоразвития;дляпознаниясебя,мира,национальнойисторииикультуры;для 

культурной самоидентификации; для приобретения потребности в системати-

ческом чтении русской литературы; 

4) ориентировку в нравственном содержании прочитанного, 

соотнесение поступков героев с нравственными нормами, обоснование 

нравственной оценки поступков героев; 

5) овладение элементарными представлениями о национальном 

своеоб-разии метафор, олицетворений, эпитетов; 



 

6) совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, 

владение элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов); 

7) применение опыта чтенияпроизведений русской литературы 

длярече-вого самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении 

прослушан-ного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссыл ками на текст; передавать содержание прочитанного 

или прослушанного сучё-том специфики текста в виде пересказа, полного или 

краткого; составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учётом коммуникативной за-дачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения); 

8) самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение 

собственного круга чтения; 

9) использование справочных источников для получения дополни-

тельной информации. 
 

Предметные результаты по годам обучения 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

1) осознавать значимость чтения родной русской литературы для по-

знания себя, мира, национальной истории и культуры; 

2) владеть элементарными приёмами интерпретации произведений 

русской литературы; 

3) применять опыт чтения произведений русской литературы для ре-

чевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/про-читанного текста; 

4) использоватьсловарь учебника для получения дополнительной ин-

формации о значении слова; 

5) читать наизусть стихотворные произведения по собственному вы-

бору. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

1) ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

соотно-сить поступки героев с нравственными нормами; 

2) владеть элементарными представлениями о национальном своеоб-

разии метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в текстеданныесредстваху-

дожественной выразительности; 

3) совершенствовать в процессе чтения произведений русской 

литера-туры читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приёмами интерпретации художественных и учебных текстов; 

4) применять опыт чтения произведений русской литературы для ре-

чевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/про-читанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; 

5) обогащать собственный круг чтения; 

6) соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произ-

ведений с впечатлениями от других видов искусства. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

1) осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского 



 

языканаоснове изученияпроизведений русской литературы; 

2) осознавать родную литературу как национально-культурнуюцен- 

ность народа,каксредство сохраненияи передачи нравственных 

ценностей и тра-диций; 

3) давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) совершенствовать в процессе чтения произведений русской 

литера-туры читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приёмами интерпретации и анализа художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

5) применять опыт чтения произведений русской литературы для ре-

чевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/про-читанного текста, доказывать и 

подтверждатьсобственноемнениессылкамина текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом спе-цифики текста в виде пересказа 

(полного или краткого), пересказывать литера-турное произведение от 

имениодного из действующих лиц; 

6) пользоваться справочными источниками для понимания текста и 

по-лучения дополнительной информации. 
 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

1) осознавать значимость чтения русской литературы для личного 

развития; для культурной самоидентификации; 

2) определять позиции героев художественного текста, позицию ав-

тора художественного текста; 

3) совершенствовать в процессе чтения произведений русской 

литера-туры читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

4) применять опыт чтения произведений русской литературы для ре-

чевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/про-читанного текста, доказывать и 

подтверждатьсобственноемнениессылкамина текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом спе-цифики текста в виде пересказа 

(полного или краткого); составлять устный рас-сказ на основе прочитанных 

произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

5) самостоятельно выбирать интересующую литературу, формиро-

вать и обогащать собственный круг чтения; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и 

получения дополнительной информации 

Тематическое планирование («литературное чтение на родном 

(русском) языке») 

2.2.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

предметной области «математика и информатика» 

В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной 

школыотводится4часавнеделю,всего540часов.Изних:в1классе—132часа, во 2 



 

классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

Учебно-методический комплект УМК: 

1. Учебник «Математика» в 2 ч. (1-4 кл.) М.И. Моро и др. 

2. Рабочая тетрадь в 2 ч. (1-4 кл.) М.И.Моро и др., Н.Б. Истомина 3.

 «Проверочные работы» М.И.Моро и др. 

4. Пособие «Для тех, кто любит математику» 5. Устные 

упражнения. 

6. «Контрольные работы» (1-4 кл.) Содержание учебного предмета 

«математика» 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено 

раз-делами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые за-

дачи»,«Пространственныеотношенияи геометрические фигуры», «Математи-

ческая информация». 
 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

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

предметов,записьрезультатацифрами.Числоицифра 0 при измерении, вычис-

лении. 

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

ные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установле-

ние соотношения между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов дей-

ствий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, 

обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи 

по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой 

задаче. Решениезадач воднодействие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: 

слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных 

отноше-ний. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямо-

угольника, 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 (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному 

при-знаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжение 

ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составлен-ные 

относительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного 



 

из строки, столбца; внесение одного-двух данныхв таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—наблюдать математические объекты (числа, величины) вокружающем 

мире; 

—обнаруживать общее и различное в записи арифметическихдействий; 

—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 последователь-

ность). 

Работа с информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помо-щью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную втабличной 

форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последова-тельность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отно-шение, представленное 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 её в процессе деятельности; —

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; —

проявлять интерес к проверке результатов решения учебнойзадачи, с 

помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и 

трудности; 

—проверять правильность вычисления с помощью другогоприёма вы-

полнения действия. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в парной работе с математическим материалом;выполнять 

правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением парт-

нёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 
 

 



 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

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

пись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измере-

ние длины (единицыдлины — 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 пе-

реходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 

вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, дей-

ствия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обрат-

ное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуа-

циях. Названия компонентов действийумножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, де-

ления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умноже-

ния. Взаимосвязь компонентов ирезультата действия умножения, действия де-

ления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения.Порядок вы-

полнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и 
 

вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех 

действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: 

использование переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемыили другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение 

текстовых задачнаприменениесмысла арифметическогодействия (сложение, 

вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ 

уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз.Фиксация ответа 

к задаче и его проверка 

(формулирование,проверканадостоверность,следованиеплану,соответствиепо-

ставленному вопросу). 
 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка, прямая,прямой 

угол, ломаная,многоугольник.Построениеотрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными дли-нами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 



 

(квадрата), запись резуль-тата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора ма-

тематических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классифика-

ция объектов по заданномуилисамостоятельно установленному признаку. За-

кономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной 

жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие ко-

личественные, пространственные отношения, зависимости между числами/ве-

личинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», 

«все». 

Работастаблицами:извлечениеииспользованиедляответана вопрос ин-

формации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график 

дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, изме-

рений и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной 

фор-мой учебника, компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

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

меньше) в окружающем мире; 

2) характеризовать назначение и использовать простейшие измери-

тельные приборы (сантиметровая лента, весы); 

3) сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фи-

гур) по самостоятельно выбранному основанию; 

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

метрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

5) обнаруживатьмоделигеометрических фигурвокружающеммире; 6)

 вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометриче- 

ским содержанием); 

7) воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выра-

жении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

8) устанавливать соответствие между математическим выражением и 

его текстовым описанием; 

9) подбиратьпримеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

1) извлекать и использовать информацию, представленную в тексто-

вой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

2) устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейших 

комбинаторных задач; 

3) дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми 

данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 1)

 комментировать ход вычислений; 



 

2) объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измере-

ния; 

3) составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым ре-

шением) по образцу; 

4) использовать математические знаки и терминологию для описания 

сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно 

данных объектов, отношения; 

5) называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие 

заданным свойством; 

6) записывать, читать число, числовое выражение; приводитьпри-

меры, иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

7) конструировать утверждения с использованием слов «каждый», 

«все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) следовать установленному правилу, по которому составленряд чи-

сел, величин, геометрических фигур; 

2) организовывать, участвовать, контролировать ход и результат пар-

ной работы с математическим материалом; 

3) проверять правильность вычисления с помощью другогоприёма 

выполнения действия, обратного действия; 

4) находить с помощью учителя причину возникшей ошибки итруд-

ности. 

Совместная деятельность: 

1) принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах, составленных учителем или самостоятельно; 

2) участвоватьвпарнойигрупповойработесматематическимматери-

алом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои дей-

ствия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное 

выступление) решения или ответа; 

3) решать совместно математические задачи поискового и 

творческого характера (определять с помощью измерительных инструментов 

длину, опреде-лять время и продолжительностьс помощью часов; выполнять 

прикидку и оценку результатадействий, измерений); 

4) совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщей ра-

боты. 

 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение/уменьшение числав 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 «до-

роже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практиче-

ской ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быст-



 

рее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между 

величинами в пределах тысячи. 

Площадь(единицыплощади —квадратныйметр, квадратныйсантиметр, 

квадратный дециметр, 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. Пись-

менное умножение, деление на однозначное число впределах100.Проверкаре-

зультата вычисления (прикидка илиоценка результата,обратное действие, при-

менение алгоритма,использование калькулятора). 

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 вычислени-ями в 

пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление 

на модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим спо-

собом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе де-

ления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-

про-дажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). 

Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. 

Проверка решения и оценкаполученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в прак-

тической ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение 

доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигурына части, со- 

ставление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных санти- 

метрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторо-нами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с за-данным значением площади. Сравнение площадей фигур 

с помощью наложения. 

Математическая информация Классификация объектов по двум 

признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: 

конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то 



 

…», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальныхпроцессах и явлениях окру-

жающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); 

внесение данных втаблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий(инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения 

учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающихи тестовых за-

даний на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах). 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) сравнивать математические объекты (числа, величины, геометри-

ческие фигуры); 

2) выбирать приём вычисления, выполнения действия; 3)

 конструировать геометрические фигуры; 

4) классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фи-

гуры, текстовые задачи водно действие)по выбранному признаку; 

5) прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

6) понимать смысл зависимостей и математических отношений, 

описанных в задаче; 

7) различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисле-

ния; 

8) выбирать метод решения (моделирование ситуации, 

переборвариан-тов, использование алгоритма); 

9) соотносить начало, окончание, продолжительность события в 

практической ситуации; 

10) составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) посамо-

стоятельно выбранному правилу; 

11) моделировать предложенную практическую ситуацию; 

12) устанавливать последовательностьсобытий,действий сюжета 

тексто-вой задачи. 

Работа с информацией: 

1) читатьинформацию, представленную в разных формах; 

2) извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в 

таблице, на диаграмме; 

3) заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными 

чертеж; 

4) устанавливать соответствие между различными записями решения 

за-дачи; 

5) использовать дополнительную литературу (справочники, словари) 

для установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

1) использовать математическую терминологию для описанияотно-

шений и зависимостей; 



 

2) строить речевые высказывания для решения задач; составлять тек-

стовую задачу; 

3) объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », 

«больше/меньше в … », «равно»; 

4) использовать математическую символику для составления число-

вых выражений; 

5) выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения вели-

чины к другим в соответствии с практической ситуацией; 

6) участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) проверять ход и результат выполнения действия; 

2) вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

3) формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, рас-

чётами; 

4) выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таб-

лиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

1) при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 

(находить разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

2) договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 

выполнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замеча-

ния к своей работе; 

3) выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения 

общей работы. 
 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упо-

рядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число раз-

рядных единиц, в заданное числораз. 

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), пло-

щади (квадратный метр, квадратный сантиметр),вместимости (литр), скорости 

(километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между еди-

ницами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах мил-

лиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на однознач-

ное/двузначное число в пределах100 000; деление с остатком. Умножение/де-

ление на 10, 100, 1000. 



 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. 

По-иск значения числового выражения, содержащего несколько действий в 

преде-лах100 000.Проверкарезультата вычислений, в том числе с помощью 

кальку-лятора. 

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 содержит2—3 действия: 

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

решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, 

время,объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение 

соответству-ющих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные 

способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 

действиям с пояс-нением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры Наглядные 

представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружно-

сти заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помо-

щью линейки, угольника, циркуля.Пространственные геометрические фигуры 

(тела): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники(квадраты), со-

ставление фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх 

прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; 

составле-ние и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представ-

ленныенадиаграммах,схемах,втаблицах,текстах.Сборматематическихданных 

озаданномобъекте(числе,величине,геометрическойфигуре).Поискинформации 

в справочнойлитературе,сети Интернет.Записьинформациив предложенной 

таб-лице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их ис-

пользование под руководствомпедагога и самостоятельно. Правила безопасной 

ра-боты с электронными источниками информации (электронная форма 

учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на 

детей млад-шего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) ориентироваться в изученной математической терминологии, ис-

пользовать её в высказываниях и рассуждениях; 



 

2) сравнивать математические объекты (числа, величины, геометри-

ческие фигуры), записывать признак сравнения; 

3) выбирать метод решения математической задачи (алгоритмдей-

ствия, приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор 

вариантов); 

4) обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружа-

ющем мире; 

5) конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным 

свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с 

заданным периметром); 

6) классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

7) составлять модель математической задачи, проверять её соответ-

ствие условиям задачи; 

8) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу 

предмета (электронные и гиревые весы), температуру(градусник), скорость 

дви-жения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с 

помощью из-мерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

1) представлять информацию в разных формах; 

2) извлекать и интерпретировать информацию, представленную в 

таблице, на диаграмме; 

3) использовать справочную литературу для поиска информации, в 

том числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

1) использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 

2) приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровер-

жения вывода, гипотезы; 

3) конструировать, читать числовое выражение; 

4) описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 

5) характеризовать математические объекты, явления и события с по-

мощью изученных величин; 

6) составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

7) инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, 

поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 

геометриче-ской фигуры, измерения; 

2) самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измере-

ний; 

3) находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибкии труд-

ности в решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

1) участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе 

решения,распределятьработумеждучленамигруппы (например, в случае 



 

реше-ниязадач,требующих перебора большогоколичества 

вариантов),согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа; 

2) договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной 

работы с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимо-

сти и веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и 

временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), 

геометрическими фигурами (выбор формы и деталейпри конструировании, 

рас-чёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«математика» на уровненачального общего образования ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальнойшколе у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизнен-ным ситуациям, для развития общей культурычеловека; развития 

способности мыслить, рассуждать, выдвигатьпредположенияидоказыватьили 

опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 

осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в 

общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; 

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 реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолеватьтрудности; 

оцениватьпрактическиеи учебные ситуации с точки зрениявозможности 

применения математики для рационального иэффективного решения учебных 

и жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устране-

ния 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 сле-

дующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 1. Базовые 

логические действия: 

1) устанавливать связи и зависимости между математическими объ-

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

2) применять базовые логические универсальные действия: сравне-



 

ние, анализ, классификация (группировка), обобщение; 

3) приобретать практические графические и измерительные навыки 

для успешного решения учебных и житейских задач; 

4) представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной про-

блемой. 

2. Базовые исследовательские действия: 

1) проявлять способность ориентироваться в учебном материале раз-

ных разделов курса математики; 

2) понимать и адекватно использовать математическую терминоло-

гию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и прак-

тических задач; 

3) применять изученные методы познания (измерение, моделирова-

ние, перебор вариантов) 

3. Работа с информацией: 

1) находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды; 

2) читать, интерпретировать графически представленную информа-

цию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

3) представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 

текст),формулироватьутверждениепообразцу,всоответствии с требованиями 

учебной задачи; 

4) принимать правила, безопасно использовать предлагаемые элек-

тронные средства и источники информации. 
 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

1) конструировать утверждения, проверять их истинность;строить 

логическое рассуждение; 

2) использовать текст задания для объяснения способа и ходареше-

ния математической задачи; формулировать ответ; 

3) комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

4) объяснять полученный ответ с использованием изученной терми-

нологии; 

5) в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — 

задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

6) создавать в соответствии с учебной задачей тексты разноговида – 

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

ре-шении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

7) ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, ис-

правлять деформированные; составлять по аналогии; 

8) самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 1.

 Самоорганизация: 

1) планировать этапы предстоящей работы, определять последова-

тельность учебных действий; 



 

2) выполнять правила безопасного использования электронных 

средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2. Самоконтроль: 

1) осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их; 

2) выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

3) находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины,вести 

поиск путей преодоления ошибок; 3. Самооценка: 

1) предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, об-

ращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе элек-

тронным); 

2) оценивать рациональность своих действий, давать им качествен-

ную характеристику. 

Совместная деятельность: 

1) участвовать в совместной деятельности: распределять работу 

между членами группы (например, в случае решения задач,требующих 

перебора боль-шого количества вариантов, приведения примеров и 

контрпримеров); согласо-вывать мненияв ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа, ана-лиза информации; 

2) осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых дей-

ствий, предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусмат-ривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 2)

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый но- 

мер объекта; 

3) находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное 

число; 

4) выполнять арифметические действия сложения и вычитанияв 

преде-лах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

5) называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, 

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

6) решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание: 

выделять условие и требование (вопрос); 

7) сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотноше-

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

8) знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерятьдлину 

отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см); 

9) различать число и цифру; 

10) распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямо-

угольник (квадрат), отрезок; 

11) устанавливать между объектами соотношения:

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

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

утверждения относительно заданного набора объектов/предметов; 



 

13) группировать объекты по заданному признаку; находить и назы-

вать закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

14) различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, 

извлекать данное/данные из таблицы; 

15) сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

16) распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

2) находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 

20); 3) устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения чис- 

лового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения и вычитания в пределах 100; 

4) выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в 

пределах 100 — устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с ис-

пользованием таблицы умножения; 

5) называть и различать компоненты действий умножения(множи-

тели, произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

6) находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

7) использовать при выполнении практических заданий единицы 

вели-чин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени 

(минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы 

данных ве-личин в другие; 

8) определять с помощью измерительных инструментов длину;опре-

делять время с помощью часов; выполнять прикидку иоценку результата изме-

рений; сравнивать величины длины,массы, времени, стоимости, устанавливая 

междуними соотношение «больше/меньше на»; 

9) решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход ре-

шения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического 

действия/действий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол;лома-ную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, 

квадраты; 

11) на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить 

прямой угол, прямоугольник с заданными длинамисторон; использовать для 

выполнения построений линейку, угольник; 

12) выполнять измерение длин реальных объектов с помощью ли-

нейки; 

13) находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, пери-

метр прямоугольника (квадрата); 

14) распознавать верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения 

со словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические 

рассужде-ния и делать выводы; 

15) находить общий признак группы математических объектов(чисел, 

величин, геометрических фигур); 

16) находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических 



 

фигур); 

17) представлять информацию в заданной форме: дополнять текст за-

дачи числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные 

на рисунке (изображении геометрических фигур); 

18) сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

19) обнаруживатьмоделигеометрических фигурвокружающеммире; 

20) подбирать примеры,подтверждающие суждение,ответ; 

21) составлять (дополнять) текстовую задачу; 22) проверять 

правильность вычислений. 
 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 

1000; 

2) находить число большее/меньшее данного числа на заданное 

число, в заданное число раз (в пределах 1000); 

3) выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в 

пре-делах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление 

на однозначное число (в пределах100 — устно и письменно); 

4) выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление 

с остатком; 

5) устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении зна-

чения числового выражения (со скобками/без скобок),содержащегоарифмети-

ческиедействиясложения, вычитания, умножения и деления; 

6) использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения; 

7) находить неизвестный компонент арифметического действия; 

8) использоватьпри выполнениипрактических заданийи решенииза-

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



 

(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, 

рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

9) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измери-

тельных инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку ре-

зультата измерений; определять продолжительность события; 

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

устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

11) называть, находить долю величины (половина, четверть); 12)

 сравнивать величины, выраженные долями; 

13) знать и использовать при решении задач и в практических ситуа-циях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотноше-ние между 

величинами; выполнять сложение и вычитание однородных вели-чин, умножение и 

деление величины на однозначное число; 

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

ровать ход решения, записывать решение и ответ,анализировать решение (ис-кать 

другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистич-ность, 

проверять вычисления); 

15) конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), де-лить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

16) сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставлениечисло-вых 

значений); 

17) находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямо-

угольника (квадрата), используя правило/алгоритм; 

18) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвержде-ния со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; форму-лировать 

утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двух-шаговые), в 

томчисле с использованием изученных связок; 

19) классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

20) извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, рас-

писание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, 

этикетка); 

21) структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по об-

разцу; 

22) составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; 

выполнять действия по алгоритму; 

23) сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

24) выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

2) находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 

3) выполнять арифметические действия: сложение и вычитаниес много-

значными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление 

многозначногочисланаоднозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — 



 

устно);деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

4) вычислятьзначениечисловоговыражения(соскобками/безскобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с многознач-

ными числами; 

5) использовать при вычислениях изученные свойства арифмтических 

действий; 

6) выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять про-верку 

полученного результата по критериям: достоверность (реальность), соот-ветствие 

правилу/алгоритму, а такжес помощью калькулятора; 

7) находить долю величины, величину по ее доле; 

8) находить неизвестный компонент арифметического действия; 

9) использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, 

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

10) использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сан-

тиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм,килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час;сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), 

стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), скорости (километрв час, метр в секунду); 

11) использовать при решении текстовых задач и в практических ситу-ациях 

соотношения между скоростью, временем ипройденным путем, между 

производительностью, временеми объёмом работы; 

12) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движе-ния 

транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов 

вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

13) решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразова-ние 

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; 

14) решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать 

различные способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

15) различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 16)

 изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного 

радиуса; 

17) различать изображения простейших пространственных фигур: шара, 

куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознаватьв простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

18) выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простей-шей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты),находить периметр и площадь 

фигур, составленных издвух-трех прямоугольников (квадратов); 

19) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвержде-ния; 

приводить пример, контрпример; 

20) формулировать утверждение (вывод), строить логическиерассуж-дения 



 

(одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

21) классифицировать объекты по заданным/самостоятельноустанов-

ленным одному-двум признакам; 

22) извлекать и использоватьдля выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, табли-цахс 

даннымиореальных процессахиявленияхокружающегомира(например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, 

объявление); 

23) заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диа-грамму; 

24) использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; допол-нять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма; 

25) выбирать рациональное решение; 

26) составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 27)

 конструировать ход решения математической задачи; 

28) находить все верные решения задачи из предложенных. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «матема-тика» 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

• , записывать, сравнивать, упоря-

дочи- вать числа от нуля до милли-

она; 

• устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и со-

ставлять последовательность по за-

данному или самостоятельно вы-

бранному пра- вилу (увеличе-

ние/уменьшение числа на не-

сколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение чис- ла в не-

сколько раз); 

• группировать числа по заданному 

 

• классифицировать числа по одному 

или нескольким основаниям, объяснять 

свои дей- ствия; 

• выбирать единицу для измерения дан-

ной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 



 

 

или самостоятельно установлен-

ному признаку; 

• читать и записывать величины 

(массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные 

единицы измерения величин и со-

отношения между ними (кило-

грамм — грамм; час — минута, ми-

нута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

• выполнять письменно действия с • выполнять действия с величинами; 

многозначными числами (сложе- • использовать свойства арифметиче-ние, 

вычитание, умножение и деле- ских действий для удобства вычисле-ние на 

однозначное, двузначное ний; 

числа в пределах 10 000) с исполь- • проводить проверку правильности 

зованием таблиц сложения и умно- вычислений (с помощью обратного жения 

чисел, алгоритмов письмен- действия, прикидки и оценки резуль-ных 

арифметических действий (в тата действия). 

том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вы-

читание,умножение и деление од-

нозначных, двузначных и трех-

значныхчисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

• выделять неизвестный компо-нент 

арифметического действия и 

находить его значение; 

• вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скоб-

ками и без скобок). 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

• анализировать задачу, устанав-

ливать зависимость между величи-

нами и взаимосвязь между усло-

вием и вопросом задачи, опреде-

лять количество и порядок дей-

ствий для решения задачи, выби-

рать и объяснять выбор действий; 

• решать задачи на нахождение доли ве-

личины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения за-

дачи. 



 

• решать учебные задачи и задачи, 

связанные сповседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 

действия); 

• оценивать правильность хода ре-

шения и реальность ответа на во-

прос задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

• описывать взаимное расположе- • распознавать, различать и называть ние 

предметов в пространстве и геометрические тела: параллелепипед, 

на плоскости; пирамиду, цилиндр, конус. 

• распознавать, называть, изобра-

жать геометрические фигуры: 

точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг; 

• выполнять построение геометри-

ческих фигурс заданными измере-

ниями (отрезок, квадрат, прямо-

угольник) с помощью линейки, 

угольника; 

• использовать свойства прямо-

угольника и квадрата для решения 

задач; 

• распознавать и называть геомет-

рические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треуголь-

ника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квад-

рата; 

• оценивать размеры геометриче-

ских объектов, расстояний при-

ближенно (на глаз). 

РАБОТА С ДАННЫМИ 

• вычислять периметр и площадь не-

стандарт-ной прямоугольной фигуры. 



 

 

• читать несложные готовые таблицы; 

 • читать несложные готовые круго- 

• заполнять несложные готовые вые 

 диаграммы. 

таблицы;• достраивать несложную 

 готовую • читать несложные готовые 

 столб- столбчатуюдиаграмму; 

чатые диаграммы. 

• сравнивать и обобщать информа-цию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диа-грамм; 

• распознавать одну и ту же инфор-

мацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследова-

ния, собирать и представлять полу-

ченную информацию с помощью таб-

лиц и диаграмм 

• интерпретировать информацию, по-

лученную при проведении неслож-ных 

исследований (объяснять, срав-нивать 

и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

 

2.2.2.5. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» предметной области «Обществознание и 

естествознание. Окружающий мир» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа ЧУОО «ШЭВР» учебного предмета 

«Окружающий мир» на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС

 НОО и ценностных ориентиров федеральной программы 

воспитания. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех 

указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование 

у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и 



 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», 

«Человек и познание». 

Общее количество часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 

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 1 КЛАСС 

Человек и общество 

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

коллектив, друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее 

место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; 

поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии, взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. Человек 

и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. 

Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. 

Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и 

культурные растения. Части растения (название, краткая характеристика значения для 

жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, 

правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы 

и другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о 

домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) Познавательные универсальные учебные действия: -сравнивать 

происходящие в природе изменения, 

-наблюдать зависимость изменений в живой природе от состояния неживой 



 

природы; 

-приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного); 

-приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 
 

-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: -в процессе учебного 

диалога слушать говорящего; 

-отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно 

относиться к разным мнениям; 

-воспроизводить названия своего населённого пункта, название страны, её 

столицы; 

-воспроизводить наизусть слова гимна России; 
 

-соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с 

принадлежностью народу Российской Федерации, описывать предмет по 

предложенному плану; 

-описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 

отношение к природным явлениям; 

-сравнивать домашнихи дикихживотных, объяснять, чем они различаются  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

-сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, 

безопасность использования бытовых электроприборов); 

-оцениватьвыполнениеправил безопасного поведениянадорогахи улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

-анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электроприборами и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

-соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

2 КЛАСС 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — 

святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и другие).Герб 

Москвы. 
 

Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его 



 

природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории родного 

края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей 

— главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 
 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 
 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается 

от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. 

Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, 

устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

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

 Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и 

рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, 

правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и напришкольной 

территории), вбыту, напрогулках. Правилабезопасного поведения пассажира наземного 

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

высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов 

экстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах 

и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) Познавательные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

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: 

-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: 

-ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: понятия и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее 

поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); -понятия и 

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

явление, вещество; заповедник); 

-понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

-описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

-создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное 

сообщество» и другие); 

-создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой 

природы); 

-приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России 

(на примере своей местности); описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи; 

-контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; 

-оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

-строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

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

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

оценивать свой вклад в общее дело; определять причины возможных конфликтов, 

выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — 

Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого 



 

кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы 

стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 
 

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

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, 

значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного 

цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. 

Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана 

растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения 

в природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела 

человека. Системы органов (опорно-двигательная,

 пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств),

 их роль в жизнедеятельности организма. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 



 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила 

перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны 

электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов

 инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 

и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, 

безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) Познавательные универсальные учебные действия: 

-проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать 

выводы; 

-устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 

-определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

-моделировать цепи питания в природном сообществе; 

-различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить 

историческое событие с датой (историческим периодом) 

Работа с информацией: 

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

интересную информацию о природе нашей планеты; 

-находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; -находить 

на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

-читать несложные планы, соотносить условные обозначения с 

изображёнными объектами; 

-находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(в условиях контролируемого входа); 

-соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

-понятия и термины, связанные с социальным миром безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры); 

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

модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

-понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, их предвидение); 

-описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; описывать схожие, 



 

различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов природы; 

-приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы; 

-называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 
 

организма; описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей 

страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия

 (при небольшой помощи учителя); устанавливать причину 

возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 

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

подчинённого; 

-оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

-выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётом этики общения. 

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации — глава государства. Политико-административная карта России.

 Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. Лента времени и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: государство Русь, Московское государство, Российская 

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

и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые 

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

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо

 от их национальности, социального статуса, религиозной 

принадлежности. 



 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет 

Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

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

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, 

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

использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом (2—3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на при роду 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 при меры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с 

учётом дорожныхзнаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста,

 правила использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, 

опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных 

порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) Познавательные универсальные учебные действия: 

-устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; -

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 
 

-моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, 

форма поверхности); 

-соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой 
 

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: 
 

-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-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

-делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, 

диаграмм. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

-культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, 

объект Всемирного природного и культурного наследия; 

-характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

-создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек; 

-описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других; 

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

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

-составлять небольшие тексты по теме «Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации»; 

-создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны 

(в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

-самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; -предвидеть 

трудности и возможные ошибки; 

-контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия при необходимости; 

-адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

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

Совместная деятельность: 

-выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 

-ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

-анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 



 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

-становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

-проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, 

-осознание прав и ответственности человека как члена общества; духовно-

нравственного воспитания: 

-проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

-принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

-понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

-соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде 

(в том числе информационной); 

-приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

-осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

-осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, наносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

-осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

-проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 



 

использованием различных информационных средств . 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Познавательные универсальные 

учебные действия Базовые логические действия: 

-понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

-на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; 

изменения во времени и в пространстве); 

-сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

-объединять части объекта (объекты) по определённому 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. 

Базовые исследовательские действия: 
 

-проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

-проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

-определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

-формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; моделировать ситуации на основе изученного материала о 

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

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

результаты и другое); 

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

-использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом 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 её проверки; 

-находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; 

-читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, 

таблицу, иллюстрацию; 

-соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

(с помощью учителя); 



 

-анализировать и создавать текстовую, видеоинформацию, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

-фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 

-приводить доказательства своей правоты; 

-соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику; 

-использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

-конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

-находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

-готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

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

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

-планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; выстраивать последовательность выбранныхдействий и операций. 

Самоконтроль: 

-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 .Самооценка: 

-объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

-оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их . 

Совместная деятельность: 

-понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; 

-активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей 

совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

-коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; 

-не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 

взрослого; 

-ответственно выполнять свою часть работы. 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
 

-называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

-воспроизводить название своего населённого 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 распространённые 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 счёт 

времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

-использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 

-оценивать ситуации, раскрывающие позитивное и негативное отношение 

к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

-соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

-соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать 

правила безопасного поведения пешехода; соблюдать правила безопасного 
 

поведения в природе; 
 

-с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными образовательными и информационными ресурсами. 

2 класс 
 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
 

-находить Россию на карте мира, на карте России Москву, свой регион и 

его главный город; 

-узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; 

-проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 

-соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 
 

-распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 



 

-приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; 

-проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения 

и опыты с природными объектами, измерения; 

-приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

-описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты); 

-описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, 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 развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 

-соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, 

оценивать примеры позитивного и негативного отношения к объектам природы, 

проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

-соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

-соблюдать режим дня и питания; 
 

-безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

-безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя (при необходимости. 

3 класс 
 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
 

-различать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг); 

-проявлять уважение к государственным символам России и своего 

региона; 

-проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов; 

-соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
 

-приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской 

Федерации с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; 
 



 

-показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 
 

-различать расходы и доходы семейного бюджета; распознавать 

изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

-проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты 

с природными объектами с использованием простейшего

 лабораторного оборудования и измерительных приборов; 

соблюдать безопасность проведения опытов; 

-группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

-сравниватьпо заданному количествупризнаков объекты живой и 

неживой природы; 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

-использовать различные источники информации о природе и обществе 

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

-использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и 

природы для объяснения простейшихявлений и процессов в природе, 

организмечеловека; фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в 

процессе коллективной деятельности обобщать полученные результаты и 

делать выводы; 

-создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания 

о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией); 

-соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

-соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 

двигательной активности и принципы здорового питания; 

-соблюдать основы профилактики заболеваний; 
 

-соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 
 

-соблюдать правила нравственного поведения на природе; безопасно 
 

использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

4 класс 
 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
 

-проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 

-соблюдать правила нравственного поведения в социуме; показывать на 

физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

-показывать на исторической карте места изученных исторических 



 

событий; 

-находить место изученных событий на ленте времени; 
 

-знать основные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации; -соотносить изученные исторические события и исторических 

деятелей с 

веками и периодами истории России; 
 

-рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края; 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя 

их существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона; 

-проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

-распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

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

-группировать изученные объекты живой и неживой

 природы, 
 

самостоятельно выбирая признак для группировки; 
 

-проводить простейшие классификации; сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе их внешних признаков и известных характерных 

свойств; 

-использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

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

смены времён 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 развёрнутые высказывания 

о природе и обществе; 

-использовать различные источники информации для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

-соблюдать правила нравственного поведения на природе; осознавать 

возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

-соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и т . д .); соблюдать правила безопасного поведения при езде на 

велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной мобильности; 

-осуществлятьбезопасный поискобразовательныхресурсови 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 



 

-соблюдать правила безопасного для здоровья использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ « ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

1 Человек и 

общество 

16 5 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school

collection.edu.ru). 

  

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 



 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

  

2 Человек и 

природа 

37 10 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school

collection.edu.ru). 

  

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 



 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

  

3 Правила 

безопасной 

жизни 

7 4 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school

collection.edu.ru). 

  

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 



 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 
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2-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

1 Человек и 

общество 

16 7 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school

collection.edu.ru). 

  

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 



 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

  

2 Человек и 

природа 

34 10 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school

collection.edu.ru). 

  

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 



 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

  

3 Правила 

безопасной 

жизни 

12 7 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school

collection.edu.ru). 

  

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 



 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

  

Резерв времени 6 –  

Итого 68 24  

3-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

1 Человек и 

общество 

20 10 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 



 

ресурсов (school

collection.edu.ru). 

  

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

  

2 Человек и 

природа 

35 15 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 



 

ресурсов (school

collection.edu.ru). 

  

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

  

3 Правила 

безопасной 

жизни 

7 4 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 



 

ресурсов (school

collection.edu.ru). 

  

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

  

Резерв времени 6 –  

Итого 68 29  

  



 

4-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академических 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

1 Человек и 

общество 

33 12 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school

collection.edu.ru). 

  

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 

мотивации 



 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

  

2 Человек и 

природа 

24 12 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school

collection.edu.ru). 

  

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 

поддержания 



 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

  

3 Правила 

безопасной 

жизни 

5 2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school

collection.edu.ru). 

  

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур 

с целью 



 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

  

Резерв времени 6 –  

Итого 66 26  

 

 

2.2.2.6. Рабочая программа по курсу учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (предметной обли-сти 

основы религиозных культур и светской этики» 

Место предмета ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, 

один час в неделю (34 ч). 

Содержание предметной области (учебного предмета) «основы рели-

гиозных культур и светской этики 
 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Доброи зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отноше-ние 

к труду.Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Правосла-вие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христи-

анская семья и её ценности. 

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 человекаи 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 построенаи как устроена мечеть. Мусуль-

манское 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 бод-

хисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Че-

ловек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские риту-

алы.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 праведники в иудей-ской 

культуре. Храмв жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иуда-изма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Ев-

рейскийдом. Еврейскийкалендарь: егоустройствоиособенности. 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 ре-

лигиях. Человек врелигиозных традициях народов России. Добро и зло. Свя-

щенные сооружения. 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,взаимо-помощь, 

социальные проблемы общества и отношениек ним разных рели-гий. 



 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Празд-

ники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культуре Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мо-

раль 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 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 ре-

лигиозных культур и светской этики» на уровне начального общего об-

разования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозныз культур и свет-

ской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) понимать основы российской гражданской идентичности, испыты-

вать чувство гордости за свою Родину; 

2) формировать национальную и гражданскую самоидентичность, 

осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

3) понимать значение гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций; осознавать ценность человеческойжизни; 

4) понимать значение нравственных норм и ценностей как условия 

жизни личности, семьи, общества; 

5) осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традицион-

ную религию или не исповедовать никакой религии; 

6) строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к 

атеизму; 

7) соотносить свои поступки с нравственными ценностями, приня-тыми 

в российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

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

проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелатель-

ность в общении, желание при необхо-димости прийти на помощь; 

9) понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нрав-

ственной культуре, стремиться анализировать своё поведение,избегать 

негатив-ных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

10) понимать необходимость бережного отношения к материальным и 



 

духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

2) формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учеб-ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализа-ции, определять и находить наиболее эффективные способы 

достижения ре-зультата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

3) совершенствовать умения в различных видах речевой деятельно-

сти и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств 

и средств информационно-коммуникационных технологий для реше-ния 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

4) совершенствовать умения в области работы с информацией,осу-

ществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

5) овладевать навыками смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации; 

6) овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогийи причинно-следственных 

связей, построения рассуждений,отнесения к известным понятиям; 

7) формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, при-

знавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

8) совершенствовать организационные умения в области коллектив-

ной деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, уме-

ний договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адек-

ватно оцениватьсобственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 

общества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотвори-

тельность, а также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

2) использовать разные методы получения знаний о традиционных 

религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

3) применять логические действия и операции для решения учебных 

задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучае-

мого фактического материала; 

4) признавать возможность существования разных точек зрения; 

обосновывать свои суждения, приводить убедительныедоказательства; 

5) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложен-

ные образцы. 
 

Работа с информацией: 

1) воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, под-



 

чёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской 

этике; 

2) использовать разные средства для получения информациив соот-

ветствии с поставленной учебной задачей (текстовую,графическую, видео); 

3) находить дополнительную информацию к основному учебному 

материалу в разных информационных источниках,в том числе в Интернете (в 

условиях контролируемого входа); 

4) анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

1) использовать смысловое чтение для выделения главной мысли ре-

лигиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной лите-

ратуры, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета; 

2) соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректнозада-

вать вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

3) создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

вос-создания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных 

в ре-лигиозных учениях и светской этике. 
 

Регулятивные УУД: 

1) проявлять самостоятельность, инициативность, организованность 

в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы ихпредупре-

ждения; 

2) проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского об-

щества; проявлять способностьк сознательному самоограничению в поведе-

нии; 

3) анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 

4) выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

не-справедливости, жадности, не-честности, зла; 

5) проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской 

этики и этикета. 
 

Совместная деятельность: 

1) выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по дело-

вым качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей ра-боте, объективно их оценивать; 

2) владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, догова-



 

риваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие кон-

фликты; 

3) готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изучен-

ному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и ви-

деопрезентацией. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 

культуры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

2) выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилийчеловека, приводить при-

меры; 

3) выражать понимание и принятие значения российских традицион-

ных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного раз-

вития, нравственного совершенствования; 

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской мо-

рали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в об-

щении и деятельности; 

5) раскрывать основное содержание нравственных категорий в право-

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

со-страдание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, 

борьба с грехом, 

спасение),основноесодержаниеисоотношениеветхозаветныхДесяти заповедей 

и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; 

объяснять «золотое правило нравственности» в православной христи-анской 

традиции; 

6) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступ-

ков, поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

7) раскрывать своими словами первоначальные представленияо 

миро-воззрении (картине мира) вправославии, вероучениио Боге-Троице, 

Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

8) рассказыватьоСвященномПисанииЦеркви—Библии(ВетхийЗа-

вет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты),апостолах, святых и житиях свя-

тых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число 

Таинств,смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монаше-

стве и монастырях в православной традиции; 

9) рассказывать о назначении и устройстве православного храма (соб-

ственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, 

общения с мирянами и священнослужителями; 

10) рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 



 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, назна-

чении поста; 

11) раскрывать основное содержаниенормотношений в православной 

се-мье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных се-

мейных ценностей; 

12) распознаватьхристианскую символику, объяснять своими словами 

её смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

13) рассказывать о художественной культуре в православной тради-

ции,обиконописи; выделятьиобъяснятьособенностиикон в сравнении с кар-

тинами; 

14) излагать основные исторические сведения о возникновенииправо-

славной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами 

объяснять роль православия в становлении культуры народов России, россий-

ской культурыи государственности; 

15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изу-

чению православного исторического и культурного наследия в своей местно-

сти, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформ-

лению и представлению её результатов; 

16) приводить примеры нравственных поступков, совершаемыхс 

опорой на этическиенормырелигиознойкультурыи 

внутреннююустановкуличности, поступать согласно своей совести; 

17) выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к 

религии, свободы вероиспове-дания; понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиоз-ного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (об-щена-ционального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-дине — России; приводить 

примерысотрудничества последователей традици-онных религий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями истори-

чески являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной куль-

туре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы исламской культуры» отражать сформированность умений: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

2) выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилийчеловека, приводить при-

меры; 

3) выражать понимание и принятие значения российских традицион-

ных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 



 

народов России, российского общества как источника и основы духовного раз-

вития, нравственного совершенствования; 

4) рассказыватьо нравственных заповедях,нормах исламскойрелиги-

озной морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, 

в общении и деятельности; 

5) раскрывать основное содержание нравственных категорий в ис-

ламской культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, 

справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, вы-

держка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

6) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступ-

ков, поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

7) раскрывать своими словами первоначальные представленияо 

миро-воззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её 

осно-вах; 

8) рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни 

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

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

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

нормах поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

10) рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-бай-

рам, Маулид); 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в исламской се-

мье, обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к 

отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отноше-

ний с дальнимиродственниками,соседями; исламских семейныхценностей; 

12) распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её 

смысл и охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

13) рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, 

религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, рели-

гиозной атрибутике, одежде; 

14) излагать основные исторические сведения о возникновенииислам-

ской религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама 

в становлении культуры народовРоссии, российской культуры и государ-

ственности; 

15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изу-

чению исламского исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представ-

лению её результатов; 

16) приводить примеры нравственных поступков, совершаемыхс 

опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

17) выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к 

религии, свободы вероиспове-дания; понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиоз-ного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общена-ционального, гражданского) 



 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-дине — России; приводить 

примерысотрудничества последователей традици-онных религий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями истори-

чески являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

19) 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 культуры» должны отражать сформированность уме-

ний: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

2) выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

3) выражать понимание и принятие значения российских традицион-

ных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного раз-

вития, нравственного совершенствования; 

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской рели-

гиозной морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми, в общении и деятельности; 

5) раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

буддий-ской 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 всехпоступков; 

значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

6) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступ-

ков, поведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

7) раскрывать своими словами первоначальные представленияо 

миро-воззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде 

(буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и 

нирване; по-нимание ценности любой формы жизни как связанной с 

ценностью человече-ской жизни и бытия; 

8) рассказыватьобуддийских писаниях,ламах,службах; смысле при-

нятия, восьмеричном пути и карме; 

9) рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нор-

мах поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

10) рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской 

се-мье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 



 

матери, братьям исёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских 

семейных ценностей; 

12) распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами 

её смысл и значение в буддийской культуре; 

13) рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

14) излагать основные исторические сведения о возникновениибуд- 

дийской религиозной традиции в истории и в России, своими словами 

объ-яснять роль буддизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изу-

чению буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, 

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

и представлению её результатов; 

16) приводить примеры нравственных поступков, совершаемыхс 

опорой на этическиенормырелигиознойкультурыи 

внутреннююустановкуличности, поступать согласно своей совести; 

17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренче-

скоговыбора,отношениячеловека,людейвобществек религии, свободы веро-

исповедания; понимание российского общества как многоэтничного и много-

религиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями истори-

чески являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

19) 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: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

2) выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилийчеловека, приводить при-

меры; 

3) выражать понимание и принятие значения российских традицион-

ных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного раз-

вития, нравственного совершенствования; 

4) рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахиудейскойморали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

5) раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудей-



 

ской культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, со-

страдание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с гре-

хом и спасение),основное содержание иместо заповедей (прежде всего, Десяти 

заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» в 

иудейской религиозной традиции; 

6) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступ-

ков, поведения (своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

7) раскрывать своими словами первоначальные представленияо 

миро-воззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных 

принципах иудаизма; 

8) рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе иТанахе, о 

Талмуде, произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, мо-

литвах; 

9) рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нор-

мах поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

10) рассказыватьобиудейских праздниках (не менеечетырёх, включая 

Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах,назначении поста; 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской се-

мье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшимповозрасту,предкам; иудейских традици-

онных семейных ценностей; 

12) распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её 

смысл (магендовид) и значение в еврейской культуре; 

13) рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, 

каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, рели-

гиозной атрибутике, одежде; 

14) излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма 

на территории России, своимисловамиобъяснятьроль иудаизма в становлении 

культуры народов России,российской культуры и государственности; 

15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изу-

чению иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и пред-

ставлению её результатов; 

16) приводить примеры нравственных поступков, совершаемыхс 

опорой на этическиенормырелигиознойкультурыи 

внутреннююустановкуличности, поступать согласно своей совести; 

17) выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к 

религии, свободы вероиспо-ведания; понимание российскогообщества как 

многоэтничного и многорелиги-озного (приводитьпримеры), понимание 

российского общенародного (общена-ционального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-дине — России; приводить 

примерысотрудничества последователей традици-онных религий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями истори-

чески являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 



 

19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в иудейской духовнонравственной культуре, 

традиции. 
 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы религиозных культур народов России»должны отражать сформи-

рованность умений: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

2) выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

3) выражать понимание и принятие значения российских традицион-

ных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного раз-

вития, нравственного совершенствования; 

4) рассказыватьо нравственных заповедях, нормах морали в традици-

онных религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

5) раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, 

свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в ре-

лигиозной культуре народовРоссии (православии, исламе, буддизме, иуда-

изме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

6) соотносить нравственные формы поведения с нравственными нор- 

мами, заповедями втрадиционных религиях народовРоссии; 

7) раскрывать своими словами первоначальные представленияо 

миро-воззрении (картине мира) в вероучении православия,ислама, буддизма, 

иуда-изма; об основателях религий; 

8) рассказывать о священных писаниях традиционных религий наро-

дов России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях преда-

ния и служителях религиозногокульта (священники, муллы, ламы, раввины), 

религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

9) рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений 

(храмов) традиционных религий народов России, основных нормах поведения 

вхрамах,общения сверующими; 

10) рассказывать о религиозных календарях и праздниках традицион-

ных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не ме-

нее одного религиозного праздника каждой традиции); 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной 

семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семей-

ных ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отноше-

ния к труду, учению в традиционных религиях народов России; 

12) распознавать религиозную символику традиционных религий 

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



 

ному символу), объяснять своими словами её значение в религиозной куль-

туре; 

13) рассказывать о художественной культуре традиционных религий 

народов России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская 

танкопись); главных особенностях религиозного искусства православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и по-

этика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

14) излагать основные исторические сведения о роли традиционных 

религий в становлении культуры народов России, российского общества, рос-

сийской государственности; 

15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изу-

чению исторического и культурного наследия традиционных религий народов 

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

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

16) приводить примеры нравственных поступков, совершаемыхс 

опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренче-

скоговыбора,отношениячеловека,людейвобществек религии, свободы веро-

исповедания; понимание российского общества как многоэтничного и много-

религиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

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

торых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 
 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Ос-новы светской этики» должны отражать сформированность умений: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

2) выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

3) выражать понимание и принятие значения российских традицион-

ных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного раз-

вития, нравственного совершенствования; 

4) рассказывать о российской светской (гражданской) этике как 

обще-принятых в российском обществе нормах морали, отношений и 

поведения лю-дей, основанных на российских традиционных духовных 



 

ценностях, конститу-ционных правах,свободах и обязанностях человека и 

гражданина в России; 

5) раскрывать основное содержание нравственных категорий россий-

ской светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, 

ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие,милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 

между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нрав-

ственности»; 

6) высказывать суждения оценочного характера о значении нрав-

ственности в жизни человека, семьи, народа, обществаи государства; умение 

различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

7) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступ-

ков, поведения (своих и других людей) с позиций российской светской (граж-

данской) этики; 

8) раскрывать своими словами первоначальные представленияоб 

основ-ных нормах российской светской (гражданской)этики: любовь к Родине, 

рос-сийскийпатриотизми гражданственность, защита Отечества;уважение 

памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей 

народов Рос-сии, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго 

имени лю-бого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана 

окружающей среды; 

9) рассказывать о праздниках как одной из форм исторической 

памяти народа, общества; российских праздниках (государственные, 

народные, религи-озные, семейные праздники); российских государственных 

праздниках, их исто-рии итрадициях (не менее трёх), религиозных праздниках 

(неменее двух раз-ных традиционных религий народов России),праздниках в 

своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи; 

10) раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в 

семье на основе российскихтрадиционныхдуховныхценностей (семья —союз 

мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рож-

дения ивоспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота 

детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, 

предков); российских традиционных семейных ценностей; 

11) распознавать российскую государственную символику, символику 

своего региона, объяснять её значение; выражать уважение российской госу-

дарственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав 

людей, сограждан; 

12) рассказывать о трудовой морали, нравственных традицияхтрудо-

вой деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 

ориентацию на трудолюбие, честныйтруд, уважение к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда; 

13) рассказывать о российских культурных и природных памятниках, 

о культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

14) раскрывать основное содержание российской светской (граждан-

ской) этики на примерах образцов нравственности, российской гражданствен-



 

ности и патриотизма в истории России; 

15) объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности; 

16) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изу-

чениюисторическогоикультурногонаследия народов России, российскогооб-

щества в своей местности, регионе, оформлению и представлению её резуль-

татов; 

17) приводить примеры нравственных поступков, совершаемыхс 

опорой на этические нормы российской светской (гражданской) этики и 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

18) выражать своими словами понимание свободы мировоззренче-

ского выбора,отношения человека, людейвобществек религии, свободы веро- 

исповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

много-религиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

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

торых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

20) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
 

Планируемые результаты изучения предмета по учебным модулям 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

-раскрыватьсодержание основныхсоставляющихправославной христи-

анской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный кален-

дарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное ис-

кусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России; 

- на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам. Выпускник получит 

возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе тради-



 

ционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

-устанавливать взаимосвязь междусодержанием православной культуры 

и поведением лю дей, общественными явлениями; 

- - выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно 

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной тра-

диции, истории еёформирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение тра-

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; го-

товить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского об- щества, народов России духовно-нрав-

ственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; -выстраивать отношения с 

представителями разныхмировоззрений и культурных традиций на основе вза-

имного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектахчеловеческого поведения приизучениигуманитарныхпредметов на по-

следующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 



 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиоз-

ной традиции, истории её формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиоз-

ной культуры в жизни людей и общества; 

– соотноситьнравственные формыповедения с нормамибуддийской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравствен-

ных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской куль-

туры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской куль-

туры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книгииместа, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории еёформирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-



 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравствен-

ных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской куль-

туры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

инте-ресов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образо вания. 
 

Основы мировых религиозных культур Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

– религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные празд-

ники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиоз-

ной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравствен-

ных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной куль-

туры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской свет-ской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 

правахисвободахчеловекаигражданинав Российской Федерации (отношение к 



 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государ-

ству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, тру-

довая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравствен-

ных ценностей, идеа- лов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и об- щества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской)этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; го-

товить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

Устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-

сов сограждан 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого по-

ведения при изучениигуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

 

 

 

 

  



 

2.2.2.7. Рабочая программа учебного премета «Изобразительное 

искусство» (предметная область «Искусство» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования учебныйпредмет «Изобразительное 

искусство» входит в предметную область «Искусство». Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

моду-лей ивходитвучебныйплан 1—4 классов программы начального общего 

обра-зованияв объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение 

содержания всех модулей в 1—4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изоб-

разительное искусство», — 135 ч (1час/нед; 1 класс — 33 ч./год, 2 класс — 34 

ч./год, 3 класс — 34 ч./год, 4 класс — 34 ч./год). 

Для реализации программного содержания используются учебно-мето-

дический комплекс «Школа России»; авторская программа Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство. 1-4 классы»; учебник. Л. А.Неменская. (1-4кл.); 

рабочая тетрадь. Н.А. Горяева и др., О.А. Куревина и др., 

Содержание учебногопредмета изобразительное искусство» 1 класс 

(33 ч) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикальногоили горизон-

тального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для ли-

нейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка 

виде-ния соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Форми-

рование навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 
 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искус-

стве. 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 получениенового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения 

в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлениюи 

восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые со-

стояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии.Представления осимметрии. Развитиевоображения. 
 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 



 

 

 

тряпочка. 

Лепказверушекизцельнойформы(черепашки, ёжика,зайчика, птички и 

др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепкаигрушки,характернойдляодногоизнаиболееизвестныхнародных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 

закру-чивания, складывания. 

Объёмная 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 дей-

ствительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах де-

коративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орна-менты геометрические и растительные. Декоративная композиция в 

круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последователь-

ное ведение работы над изображением бабочки попредставлению, использова-

ние линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская иг-

рушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путёмскладывания 

бумаги и аппликации. 

Оригами—созданиеигрушкидляновогоднейёлки.Приёмыскладывания 

бумаги. 
 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире 

(по фотографиям), обсуждение особенностей исоставных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных 

простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и 

вырезания деталей; использованиеприёма 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 содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы ипредметной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и 

эстетиче-ской задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 



 

 

 

 
 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состо-

яние,илискартиной,написаннойнасказочныйсюжет(произведенияВ.М.Вас-

нецова, М. А. Врубеля и другиепо выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получае-

мых знаний и творческих практических задач — установокнаблюдения. Ассо-

циации изличногоопытаучащихся и оценка эмоционального содержания про-

изведений. 
 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких 

зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствую-

щих изучаемой теме. 
 

2 КЛАСС (34 ч) Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для 

линейного рисункаи ихсвойства.Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоско-

сти листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движе-

ние. 

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. Свет-

лые и тёмные части предмета, теньпод предметом. Штриховка. Умение внима-

тельно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистиче-

ского жанра. 
 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и 

полу-чениянового цвета.Приёмы работы гуашью. 

Разныйхарактермазковидвижений кистью. Пастозное, плотноеи прозрачное 

нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 

Цветтёмныйисветлый(тональныеотношения).Затемнениецветаспомо- 

щью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность 



 

цве-товых состояний и отношений. 
 

 

 

 

 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выра-зительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды 

и соответствующих цветовых состояниях (туман,нежное утро, гроза, буря, ве-

тер — 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 художественного народного промысла (филимоновская 

игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учи-

телясучётомместных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями 

промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей 

характер-ной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её 

преобразование и до-бавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тя-

жёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительнойформы. 
 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): 

снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с ор-

наментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вы-

шивка, ювелирныеизделия и др.). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружева или вышивки.Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные 

изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольскиеигрушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных художественных промыслов). 

Декородеждычеловека.Разнообразие украшений.Традиционные 

народные женские и мужские украшения. Назначениеукрашений и их роль в 

жизни лю-дей. 
 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные 

вари-анты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование 

пространства дет-ской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основесворачива-

ниягеометрическихтел— параллелепипедов разнойвысоты,цилиндровспроре-



 

зями и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги 

(например, гармошкой).Образ здания. Памятники отечественной или западно-

европейскойархитектурысярковыраженнымхарактеромздания.Рисунокдома 

для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору 

учителя). 
 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного 

и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, 

анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с 

руко-творными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кру-

жево, шитьё, резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 

со-стояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. 

Кры-мова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произ-

ведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.)и в скульптуре (произведения В. 

В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, харак-тера 

движения, пластики. 
 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint 

или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигу-

рами.Трансформация икопированиегеометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (напри- 

мер, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на 

основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в си-

ней ночи», «Перо жар-птицы»и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответ-

ствующих изучаемой теме. 
 

3 КЛАСС (34 ч) Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по вы-

бору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и 

текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция от-

крытки:совмещениетекста(шрифта)иизображения.Рисунок открытки или ап-

пликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. 

Особенно-сти композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюде-



 

ний и фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастическихмашин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение 

частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использованиегуаши или 

карандаша и акварели (по памяти и представлению).Художник в театре: эскиз 

занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка 

по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бу-

маге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

«Натюр-морт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность 

ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбордля 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей 

ландшафта (лесили поле, рекаили озеро); количество и состояние неба в изоб-

ражении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру.Выра-

жениевпортрете(автопортрете)характерачеловека, особенностей его личности 

с использованием выразительных возможностей композиционного 

размещения в плоскостилиста, особенностей пропорций и мимики лица, 

характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в 

композицию дополни-тельных предметов. 
 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, прида-

ние ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, 

ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или со-

здание этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знанийо видах скульптуры(по назначению) ижанрах 

скульптуры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 

скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 
 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения 

посуды издереваиглинывтрадицияхнародныххудожественныхпромыслов 

Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизыорнаментовдляросписитканей.Раппорт.Трафаретисозданиеор-

намента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия 



 

постро-ения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования 

мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание 

павлово-посадскихплатков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 
 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримеча-

тельностей города или села. Работа по наблюдениюи по памяти, на основе ис-

пользования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости 

(аппликация, 

коллаж)иливвидемакетасиспользованиембумаги,картона,пенопластаидру-гих 

подручных материалов.Графический рисунок (индивидуально) или тема-

тическое панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной работы(ком-

позиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов город-

ского пространства, выполненных индивидуально). 
 

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 

илисела.Памятникиархитектурыиархитектурные достопримечательности(по 

выбору учителя), их значениев современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-

Пе-тербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные 

музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей,Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи 

и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежныехудожественные 

музеи (выбормузеев — за учителем). Осознаниезначимостииувлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к кол-

лекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по 

назна-чению произведений в жизни людей. 

Жанры визобразительном искусстве —в живописи, графике,скульптуре 

— определяются предметом изображения; классификация и сравнение содер-

жания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана,А. К. Саврасова, В. 

Д. Поле-нова, 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» 

Построениевграфическомредактореразличныхпоэмоциональномувос- 



 

приятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), 

разные направления и ритмы движения(собрались, разбежались, догоняют, 

улетают и т.д.).Вместо 

пятен(геометрическихфигур)могутбытьпростыесилуэтымаши-нок, птичек, 

облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (пат-

терна),егокопирование,многократноеповторение,в том числе с поворотами во-

круг 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 яр-

кости, контраста, насыщенности 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 изоб-

ражения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального 

контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение ча-

стей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, си-

дящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказа-

ний разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; 

использова-ние карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных ком-

позиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери 

и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, 

портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные 

панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на 

темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или 

глиной. Выражение значительности, трагизма ипобедительной силы. 



 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначе-

ниюпредмета,вхудожественнойобработкекоторого он применяется. Особен-

ности символов и изобразительных мотивов в орнаментахразных народов.Ор-

наменты 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. 

Народныйкостюм.Русскийнародный праздничныйкостюм, 

символыиобе-реги в его декоре. Головные уборы. Особенностимужской 

одежды разных со-словий, связь украшения костюмамужчины 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:домаиздерева,глины,камня;юртаиеё устройство (каркасный дом); 

изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бу-

маги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и 

традици-онного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, 

функционального и декоративного вархитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод,нефы, зако-

мары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор 

как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных наро-

дов. Изображение типичной конструкции зданий:древнегреческий храм, готи-

ческий или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространствадревнерус-

ского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота 

и мудрость ворганизации 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 традицийрусской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Нов-городский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов,в том числе монастырских). Памятники 

русского деревянногозодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 



 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архи-тектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древ-ней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники 

Запад-ной ЕвропыСредних веков и эпохи Возрождения. Произведения 

предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожар-

скому 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 линейнойи 

воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных со-кращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геомет-рических фигур конструкции традиционногокрестьянского 

деревянного дома (избы)иразличныхвариантов 

егоустройства.Моделированиеконструкцииразных видов традиционных 

жилищ разных народов (юрта, каркасный доми др., в том числе с учётом 

местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геомет-рических фигур конструкций храмовых зданийразных культур: 

каменный пра-вославный собор, готический или романский собор, пагода, 

мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью 

геометрическихфигурили на линейной основе пропорций фигуры человека, 

изображение различных фаз движения. Создание анимации схематического 

движения человека (при соответ-ствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две 

фазы движения фигурки ввиртуальный редактор GIF-

анимацииисохранитьпростое повторяющееся движениесвоего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архи-тектуры, 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 РЕЗУЛТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в 

соответ-ствии с ФГОС начального образования находится личностное 

развитие обучаю-щихся, приобщение их к российским традиционным 

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 индивиду-

ально-личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и актив-

ному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произ-

ведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности 

и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школь-

никами содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её ар-

хитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. 

Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в про-

цессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкрет-

ных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобще-ние 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и кра-

соты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческиеработы 

создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, 

способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной от-

ветственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художествен-

ногоразвитияобучающегося,приобщенияегокискусствукак сфере, концен-

трирующей в себе духовно-нравственный поиск человечества. Учебные зада-

ния направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помо-гают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностейспособствуетростусамосознания,осознаниясебя какличности и 

члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие разви-

тия социально значимых отношений обучающихся, формирования представле-

нийопрекрасном ибезобразном, овысокоминизком.Эстетическоевоспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отноше-

ниик окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а такжев отноше-

нии к семье, природе, труду, искусству, культурномунаследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоци-

онально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в про-

цессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих 

наблю-дений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эсте- 
 

 

 



 

тического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формиро-вание эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, при-носящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и 

удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичьрезультат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики тру-довой деятельности. Важны также 

умения сотрудничать содноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективнуюработу—обязательныетребова-ния к определённым заданиям по 

программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: характеризовать 

форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) ввизуальном 

образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным осно-

ваниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутрицелого и пред- 

метов между собой; обобщатьформусоставной 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 (тёмное — светлое) в пространствен- 

ных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отноше-

ний в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действияв процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самосто-

ятельного выполнения художественных заданий;проявлять исследовательские 

и аналитические действия на основе определённых учебных установок в про-

цессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим 

и другим учебным установкам по результатампроведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов 



 

и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам 

в качестве инструмента анализа содержанияпроизведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент по-

знания. 
 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковыесистемы Ин- 

тернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

аль-бомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информа-цию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах 

и схемах; 

самостоятельно готовить информациюна заданную или выбранную тему 

и представлять её в различных видах: рисункахи эскизах, электронных презен-

тациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурнымпамятникам, 

в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установоки квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Ин-

тернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать ис- 

кусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зри-тель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отно-

шение к оппонентам, сопоставлять свои сужденияс суждениями участников 

общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основеобщих по-

зиций и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельно-

сти; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художествен-ного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с 

пози-ций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учите-лем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 
 

 

 

 



 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективнойработы, при-нимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её 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 зада-

ния; 

уметь организовывать своё рабочее место для практическойработы, со-

храняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используе-

мым 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 

мо-дульного построения содержания в соответствиис Приложением № 8 к 

Феде-ральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

1 КЛАСС Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материа-

лов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на ос-

нове знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения ри-

сунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 

натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуальносравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционногорасположе-

ния изображения на листе. 

Уметьвыбиратьвертикальныйилигоризонтальныйформатлиста для вы-

полнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в 

своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы това-

рищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций вы-

раженного в рисунке содержанияи графических средств его выражения (в 

рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 
 

 

 



 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условияхурока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные пред-

ставления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё 

мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов сме-

шения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впе-

чатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образныхобъёмныхформвприроде(облака,камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать пред- 

ставления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания 

объёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и 

др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить 

примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: раститель-

ные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной дея-

тельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративнойкомпозиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений вжизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народ- 

ных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки 

или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 

художе-ственной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовкии 

оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем 

мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать 

особенно-сти и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваиватьприёмы конструированияизбумаги,складывания объёмных 

про-стых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) 

в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета 

и первичные навыки анализа его строения. 
 



 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детскиерисунки с по-

зиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на ли-

сте),цвета,а также соответствияучебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоцио-нальныхвпечатленийс учётом учебныхзадачи 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 состанковой 

картиной, понимать значение зрительских уменийи специальных знаний; при-

обретать опыт восприятия картинсо сказочным сюжетом (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 дет-

ских книгах и отношения к ним в соответствиис учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целе-

направленного 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 приёмы работы новыми графическими художе-

ственными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, 

мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и спо-

собу наложения линии. 

Овладеватьпонятием «ритм»и навыками ритмической организации изоб-

ражения как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 

при-обретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 

опорой на зрительские впечатления ианализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его впространстве; располагатьизображениеналисте,соблюдая 

этапы ведениярисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваиватьразный характер мазков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие каче-

ства гуаши. 



 

Приобретать опыт работы акварельной краской и пониматьособенности 

работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения раз-

ных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать 

смеше-ние цветных красокс белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и срав-

нивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачныйи др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разныесостоянияпо-

годы (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; при-

обретать опыт передачи разногоцветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (ге-

рои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствамиудалось показать характер сказочных персона-

жей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных худо-

жественныхпромыслов;освоитьприёмы ипоследовательность лепки игрушки в 

традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку ска-

зочного зверяпо мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимо-

новская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушкиили с учётом мест-

ных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 

разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачидвижения 

цельной лепной формы и разного характера движения этой формы (изображе-

ния зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие 

форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, 

снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и 

др.) — с ру-котворными произведениямидекоративного искусства (кружево, 

шитьё, ювелир-ные изделияи др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зве-рушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

вы-бору: филимоновская, абашевская,каргопольская, дымковская игрушки 

или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать,анализировать, сравнивать украшениячеловека на 

примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-



 

иллюстраторов(напри-мер, И.Я. Билибина), когдаукрашения не только 

соответствуют народным тра-дициям, нои выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 

особенностиего характера, его пред-ставления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумагии объём-ного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги простран-

ственногомакета сказочногогорода илидетскойплощадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строе-ний 

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их про-

порциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздей-

ствия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, до-

миков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской 

книги, развивая фантазию и внимание кархитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по сво-

ему характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки 

зрения выражения в них содержания, настроения, расположения изображения 

в ли-сте,цветаидругихсредствхудожественной выразительности,а также ответа 

на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдениеявлений 

природы, а такжепотребность втакомнаблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного 

анализа произведений декоративного искусства и их орнаментальной 

организации (кружево, шитьё, резьба и росписьпо дереву и ткани, чеканка и 

др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений оте-

чественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 

Айвазовского, А. И. Куинджи,Н. П. Крымова и других по выбору учи-теля), а 

также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и другихпо 

выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений жи-

вописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением 

настроения (В. Ван Гога, К. Моне,А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников 

И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. 

В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 



 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур 

в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орна-

ментов. 

Осваиватьвкомпьютерномредакторе (например, Paint)инструменты и 

техники — карандаш, кисточка, ластик, заливкаи др. — и создавать простые 

рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотографировании:рас-

положение объекта в кадре, масштаб, доминанта.Участвовать в обсуждении 

композиционного построения кадра в фотографии. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлениикниги, о 

дизайне книги, многообразии форм детских книг,о работе художников-ил-

люстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: 

ри-сунок обложки с соединением шрифта (текста)и изображения, рисунок 

заглав-ной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и 

иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможно-

стях надписи, о работе художника 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 

ча-стей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженнымхарактером 

лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоци-

ональное настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюр-

морта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуруили по пред-

ставлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сю-

жету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе»на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 



 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на ос-

нове сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике 

бумаго-пластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного 

материала путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым 

«одушевления об-раза». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники,парковая скуль-

птура,мелкаяпластика, рельеф (видырельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художе-

ственные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, укра-

шающих посуду Гжели и Хохломы; осваиватьпростые кистевые приёмы, свой-

ственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих 

посуду (помотивамвыбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, 

стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материаловидахсиммет-

рии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаре-

тов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате(в качестве 

эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти ипо представ-

лению на тему исторических памятников или архитектурных достопримеча-

тельностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллек-

тивной работе по созданию такого макета. 

Создатьввидерисунковилиобъёмныхаппликаций изцветной бумаги эс-

кизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 

про-странство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села 

или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или 

села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника,ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных 

художников детских книг, получая различную визуально-образную 

информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 

ар-хитектуре здания и обсуждать ихархитектурные особенности; приобретать 



 

пред-ставления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее 

извест-ных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (дляжителей 

регио-новнаоснове фотографий, телепередачи виртуальныхпутешествий), 

уметьоб-суждатьувиденныепамятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных 

искусств: изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульп-

туры; 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. Ку-инджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать 

пред-ставления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художествен-

ные 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 пред-

ставления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государ-

ственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительныхискусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваиватьприёмыработывграфическомредактореслиниями, геометри- 

ческими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённыхучебных тем, 

например:исследованиясвойств ритма и построения ритмических 

композиций,со-ставленияорнаментов путём различных повторений рисунка 

узора, простого по-вторения (раппорт), экспериментируя на свойствах 

симметрии; создание паттер-нов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

про-порции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 

измене-ние мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при 

со-здании поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

ком-пьютерной программы Picture Manager (или другой):изменение яркости, 

контра-ста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные 

художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные 

музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

 



 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы иприменять их в 

своей практической творческой деятельности.Изучать основные пропорции 

фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и 

учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представлениео традиционных одеждах разных 

народовипред-ставление о красоте человека в разных культурах; применять 

эти знания в изоб-ражении персонажей сказанийи легенд или просто 

представителей народов раз-ных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнятьживописноеизображениепейзажейразныхклиматических зон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

сред-нерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

со-здавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 

народ-ном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских,портрета по-

жилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по 

представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданиюкомпозици-

онного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных 

праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у 

разных народов),вкоторыхвыражаетсяобобщённыйобразнациональнойкуль-

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 комплек-

сах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследоватьиделатьзарисовкиособенностей,характерныхдля орнамен- 

тов разных народов или исторических эпох (особенности символов и 

стилизо-ванных 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, 

традици-онные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке,декоре головных уборов, орнаментах, 

которые ха-рактерныдляпредметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и голов-

ных женских уборов, особенностях мужской одеждыразныхсословий, а также 

о связи украшения костюмамужчины с родом его занятий и положением в об-



 

ществе. 

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 жи-

лого дома — и надворных построек; уметь строитьиз бумаги или изображать 

конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украше-

ний) 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 

традиционнуюконструкцию здания каменного древнерусского храма; 

знатьпримеры наиболее значитель-

ныхдревнерусскихсоборовигдеонинаходятся;иметьпредставлениеокрасоте и 

конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его ар-

хитектурномустройствеижизнивнёмлюдей.Знать основные конструктивные 

черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, целостное 

образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых соору-

жений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в ев-

ропейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изобра-

жать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимостьдля совре-

менных людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа 

своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темыистории и 

традиций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. 

М. Васнецова, Б. М. Кустодиева,В.И.Сурикова,К.А.Коровина,А.Г.Вене-

цианова,А.П.Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учётом 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 мемориаль-

ных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемори-

альные ансамбли: Могила НеизвестногоСолдата в Москве; памятник-ансамбль 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» 



 

в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербургеи 

другиеповыборуучителя);знатьоправилахповедения при посещении мемо-

риальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразитель-

ных 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 (романских) соборов;знать особенности архитектур-

ного устройства мусульманскихмечетей; иметь представление об архитектур-

ном своеобразииздания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассои других (по выбору учи-

теля). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графи-ческих изображений и их варьирования в компьютерной программе 

Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цве-товых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов гео-

метрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы)и различные вариантыего устройства. 

Использоватьпоисковуюсистемудлязнакомствасразнымивидами дере-

вянного дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом ре-

дакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в 

поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 

внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов гео-

метрических фигур конструкции храмовых зданийразных культур (каменный 

православный собор с закомарами,со сводами-нефами, главой, куполом; готи-

ческий или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с по-

мощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные 

фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических 

условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимациюпростогоповторяющегосядвиженияизображения 

ввир-туальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе 

PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах 

нужный мате-риал, или на основе собственныхфотографий и фотографий 

своих рисунков; де-латьшрифтовые 

надписинаиболееважныхопределений,названий,положений, ко-торые надо 

помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира. 
 



 

Планируемыерезультатыизученияучебногопредмета«Изобра-

зительное искусство» 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

азличать основные виды художествен- воспринимать произведения изоб-ной 

деятельности (рисунок, живопись, рази- тельного искусства; участво-

скульптура, художественное конструи- вать в обсуждении их содержания и 

рование и дизайн, декоративноприклад- выразительных средств; различать 

ное искусство) и участвовать в художе- сюжет и содержание в знакомых 

ственно-творческой деятельно- сти, ис- произведениях; видеть проявления 

пользуя различные художественные ма- прекрасного в произведениях ис-

териалы и приёмы работы с ними для пе- кусства (картины, архитектура, 

редачисобственного замысла; скульптура и т. д.), в природе, на 

различать основные виды и жанры пла- улице, в быту; 

высказывать аргументированное 

стических искусств, понимать их специ- суждение о художественных произ- 

фику; эмоциональноценностно отно- ведени-ях, изображающих природу 

ситься к природе, человеку, обществу; и человека в различных эмоцио-

различать и переда вать в художе- нальных состояниях. 

ственно-творческой деятельности харак-

тер, эмоциональные состояния и своёот-

ношение к ним средствами художе-

ственногообразного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры сво-

его национального, российского и миро-

вого искусства, изоб- ражающие при-

роду, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явле-

ний; приводить примеры ведущих худо-

жественных музеев России и художе-

ственных музеев свое-го региона, пока-

зывать на примерах их роль иназначе-

ние. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

оздавать простые композиции на задан-пользоваться средствами вырази-

нуютему на плоскости и в пространстве;тель- ности языка живописи, гра-

использовать выразительные средствафики, скульптуры, декоративно-

изобразительного искусства: компози-прикладного искусства, художе-

цию, форму,ритм, линию, цвет, объём,ственного конструирования в соб-

фактуру; различныехудожественные ма-ственной художественно-творче-

териалы для воплощения собственногоской деятельности; передаватьраз-



 

художественно-творческого за-мысла; нообразные эмоциональные состоя-

различать основные и составные, тёп- ния, используя различные оттенки лые 

и хо-лодные цвета; изменять их эмо- цве- та, при создании живописных 

циональнуюнапряжённость с помощью компози- ций на заданные темы; 

смешивания с бе-лой и чёрной крас- моделировать новые формы, раз-ками; 

использовать их дляпередачи ху- личные ситуации путём трансфор-

дожественного замысла в собственной мации из- вестного, создавать но-

учебно-творческой деятельности; созда- вые образы при- роды, человека, 

вать средствами живописи, графики, фантастического суще- ства и по-

скульптуры, декоративноприкладного строек средствами изобрази-тель- 

искусства образ человека: пе- ного искусства и компьютернойгра-

редавать на плоскости ив объёме про- фики; 

порции лица, фигуры; передаватьхарак- выполнять простые рисунки и орна-

терные черты внешнего облика, ментальные композиции, используя 

одежды, украшений человека; наблю- язык компьютерной графики в про-дать, 

сравнивать, сопоставлять и анали- грамме Paint. 

зировать пространственную форму 
 
 
 
 

предмета; 
 
 
 
 
 
 
 
 

изображать предметы различной 

формы; ис-пользовать простые формы 

для создания выра-зительных образов в 

живописи, скульптуре,графике, художе-

ственном конструировании; использо-

вать декоративные элементы, геомет-

рические, растительные узоры для укра-

шениясвоих изделий и предметов быта; 

использоватьритм и стилизацию форм 

для создания орна-мента; передавать в 

собственной художествен- но-творче-

ской деятельности специфику стили-

стики произведений народных художе-

ствен-ных промыслов в России (с учё-

том местныхусловий). 

Значимые темы искусства 

 

 

  



 

Тематическое планирование по предмету Изобразительное искусство 

1-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академичес

ких часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Количе

ство 

оценоч

ных 

процед

ур 

ЭОР и ЦОР 
Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Модуль 1. Восприятие произведений искусства (1 час) 

1.1 Восприятие детских рисунков. Навыки 

восприятия произведений детского 

творчества и формирование зрительских 

умений. Первые представления о 

композиции: на уровне образного 

восприятия. Представление о различных 

художественных материалах. Обсуждение 

содержания рисунка 

0,5 0 

 
 

  

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений;  

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися;  

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к получению 

1.2 Первые представления о композиции: на 

уровне образного восприятия. 

Представление о различных 

художественных материалах. Обсуждение 

содержания рисунка 

0,5 



 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

Модуль 2. Графика (5 часов) 

2.1 Линейный рисунок. Разные виды 

линий. Линии в природе. Ветки (по 

фотографиям): тонкие — толстые, 

порывистые, угловатые, плавные и 

др. Графические материалы и их 

особенности. Приемы рисования линией 

1 0 Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> 

Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

2.2 Рисунок с натуры: рисунок листьев 

разной формы (треугольный, круглый, 

овальный, длинный) 

1 

2.3 Последовательность рисунка. Первичные 

навыки определения пропорций и 

понимания их значения. От одного пятна 

— «тела», меняя пропорции «лап» и 

«шеи», получаем рисунки разных 

животных. Линейный тематический 

рисунок (линия-рассказчица) на сюжет 

стихотворения или сюжет из жизни детей 

(игры во дворе, в походе и др.) с простым 

и веселым повествовательным сюжетом 

1 

2.4 Пятно-силуэт. Превращение случайного 

пятна в изображение зверушки или 

фантастического зверя. Развитие 

1 



 

образного видения и способности 

целостного, обобщенного видения. Пятно 

как основа графического изображения. 

Тень как пример пятна. Теневой театр. 

Силуэт 

2.5 Навыки работы на уроке с жидкой 

краской и кистью, уход за своим рабочим 

местом. Рассмотрение и анализ средств 

выражения — пятна и линии — в 

иллюстрациях художников к детским 

книгам 

1 

Модуль 3. Живопись (4 часа) 

3.1 Цвет как одно из главных средств 

выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях 

урока. Три основных цвета. 

Ассоциативные представления, связанные 

с каждым из цветов. Навыки смешения 

красок и получения нового 

цвета. Эмоциональная выразительность 

цвета. Цвет как выражение настроения, 

душевного состояния 

1 0 Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> 

Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися;  

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

3.2 Наш мир украшают цветы. Живописное 

изображение по представлению и 

восприятию разных по цвету и формам 

цветков. Развитие навыков работы 

гуашью и навыков наблюдения. Техника 

монотипии. Представления о симметрии. 

Развитие ассоциативного воображения 

2 



 

3.3 Тематическая композиция «Времена 

года». Контрастные цветовые состояния 

времен года. Работа гуашью, в технике 

аппликации или в смешанной технике 

1 налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

Модуль 4. Скульптура (4 часа) 

4.1 Изображение в объеме. Приемы работы с 

пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка. Лепка зверушек из цельной 

формы (черепашки, ежика, зайчика и т. 

д.). Приемы вытягивания, вдавливания, 

сгибания, скручивания 

1 0 Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися;  

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

4.2 Бумажная пластика. Овладение 

первичными приемами надрезания, 

закручивания, складывания в работе над 

объемной аппликацией 

1 

4.3 Лепка игрушки по мотивам одного из 

наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская, 

каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учетом местных промыслов) 

1 

4.4 Объемная аппликация из бумаги и 

картона 

1 

Модуль 5. Декоративно-прикладное искусство (6 часов) 

5.1 Узоры в природе. Наблюдение узоров в 

живой природе (в условиях урока на 

1 0 



 

основе фотографий). Эмоционально-

эстетическое восприятие объектов 

действительности. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в 

предметах декоративно-прикладного 

искусства 

Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися;  

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

5.2 Представления о симметрии и 

наблюдение ее в природе. 

Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по 

представлению, использование линии 

симметрии при составлении узора 

крыльев 

1 

5.3 Узоры и орнаменты, создаваемые 

людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция 

в круге или полосе 

1 

5.4 Орнамент, характерный для игрушек 

одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов. 

Дымковская, каргопольская игрушка или 

по выбору учителя с учетом местных 

промыслов 

1 

5.5 Оригами — создание игрушки для 

новогодней елки. Приемы складывания 

бумаги 

1 

5.6 Форма и украшение бытовых предметов. 

Приемы бумагопластики. Сумка или 

упаковка и ее декор 

1 



 

Модуль 6. Архитектура (4 часа) 

6.1 Наблюдение разнообразия архитектурных 

построек в окружающем мире по 

фотографиям, обсуждение их 

особенностей и составных частей зданий 

1 0 Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися;  

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

6.2 Освоение приемов конструирования из 

бумаги. Складывание объемных простых 

геометрических тел. Овладение приемами 

склеивания деталей, надрезания, 

вырезания деталей, использование 

приемов симметрии 

2 

6.3 Макетирование (или создание 

аппликации) пространственной среды 

сказочного города из бумаги, картона или 

пластилина 

1 

Модуль 7. Восприятие произведений искусства (7 часов) 

7.1 Восприятие произведений детского 

творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских 

работ 

1 0 Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися;  

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

7.2 Художественное наблюдение 

окружающего мира (мира природы) и 

предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). Рассматривание 

иллюстраций к детским книгам на основе 

1 



 

содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

7.3 Знакомство с живописной 

картиной. Обсуждение произведений с 

ярко выраженным эмоциональным 

настроением или со сказочным сюжетом. 

Произведения В.М. Васнецова, М.А. 

Врубеля и других художников (по выбору 

учителя) 

2 

7.4 Художник и зритель. Освоение 

зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих 

установок наблюдения. Ассоциации из 

личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания 

произведений 

1 

7.5 Произведения И.И. Левитана, А.Г. 

Венецианова И.И. Шишкина, А.А. 

Пластова, К. Моне, В. Ван Гога и других 

художников (по выбору учителя) по теме 

«Времена года» 

2 

Модуль 8. Азбука цифровой графики (2 часа) 

8.1 Фотографирование мелких деталей 

природы, запечатление на фотографиях 

ярких зрительных впечатлений 

1  0 Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися;  

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

8.2 Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме 

1 



 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

Итого: 33 0   

2-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количеств

о 

академиче

ских часов, 

отводимых 

на 

освоение 

темы 

Количеств

о 

оценочных 

процедур 

ЭОР и 

ЦОР 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Модуль 1. Графика (6 часов) 

1.1 Ритм линий. Выразительность линии. Художественные 

материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие 

навыков линейного рисунка 

1 1 Электрон

ная 

форма 

учебника

, 

библиоте

ка РЭШ. 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

1.2 Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства 

графических материалов, приемы работы 

1 

1.3 Ритм пятен: знакомство с основами композиции. 

Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокойствие и движение 

1 



 

1.4 Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие 

аналитических навыков сравнения пропорций. Выразительные 

свойства пропорций. Рисунки различных птиц. Рисунок с 

натуры простого предмета 

1 Единая 

коллекци

я 

цифровы

х 

образова

тельных 

ресурсов 

(school-

collection

.edu.ru). 

<...> 

побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений;  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися;  

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

1.5 Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы 

предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и темные 

части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение 

внимательно рассматривать и анализировать форму натурного 

предмета 

1 

1.6 Рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графики, произведений, 

созданных в анималистическом жанре 

1 

Модуль 2. Живопись (9 часов) 

2.1 Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания 

красок и получения нового цвета 

1 1 

  

Электрон

ная 

форма 

учебника

, 

Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

2.2 Приемы работы гуашью. Разный характер мазков и 

движений кистью 

1 

2.3 Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски 1 



 

2.4 Акварель и ее свойства. Акварельные кисти. Приемы работы 

акварелью 

1 библиоте

ка РЭШ. 

Единая 

коллекци

я 

цифровы

х 

образова

тельных 

ресурсов 

(school-

collection

.edu.ru). 

<...> 

 

  

 

  

 

  

 

  

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

 

  

 

  

 

  

 

  

2.5 Цвета теплый и холодный (цветовой контраст). Цвета 

темный и светлый (тональные отношения) 

1 

2.6 Затемнение цвета с помощью темной краски и разбеление 

цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний 

и отношений 

1 

2.7 Цвет открытый — звонкий и цвет приглушенный — тихий. 

Эмоциональная выразительность цвета 

1 

2.8 Изображение природы (моря) в разных контрастных 

состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях 

(туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по выбору 

учителя). Произведения художника-мариниста И.К. 

Айвазовского 

1 

2.9 Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером. Образ мужской или женский 

1 

Модуль 3. Скульптура (2 часа) 



 

3.1 Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного 

животного по мотивам выбранного народного 

художественного промысла: филимоновская, дымковская, 

каргопольская игрушки (и другие по выбору учителя с 

учетом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла 

1 1 Электрон

ная 

форма 

учебника

, 

библиоте

ка РЭШ. 

Единая 

коллекци

я 

цифровы

х 

образова

тельных 

ресурсов 

(school-

collection

.edu.ru). 

<...> 

Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и 

сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений;  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися;  

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

3.2 Лепка из пластилина или глины животных с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности 

формы, ее преобразование и добавление деталей 

1 

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство (5 часов) 

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 1 Электрон

ная 

форма 

учебника

, 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений;  

4.2 Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки 1 



 

4.3 Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной 

аппликации 

1 библиоте

ка РЭШ. 

Единая 

коллекци

я 

цифровы

х 

образова

тельных 

ресурсов 

(school-

collection

.edu.ru). 

<...> 

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися;  

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

4.4 Декоративные изображения животных в игрушках народных 

промыслов: филимоновский олень, дымковский петух, 

каргопольский Полкан (по выбору учителя с учетом 

местных промыслов). 

Поделки из подручных нехудожественных материалов 

1 

4.5 Декор одежды человека. Разнообразие украшений. 

Традиционные (исторические, народные) женские и мужские 

украшения. Назначение украшений и их значение в жизни 

людей 

1 

Модуль 5. Архитектура (3 часа) 

5.1 Конструирование из бумаги. Приемы работы с полосой 

бумаги, разные варианты складывания, закручивания, 

надрезания. Макетирование пространства детской площадки 

1 1 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений;  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися;  

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе; 

5.2 Построение игрового сказочного города из бумаги на основе 

сворачивания геометрических тел — параллелепипедов 

разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками; 

приемы завивания, скручивания и складывания полоски 

бумаги (например, гармошкой) 

1 

5.3 Образ здания. Памятники отечественной и 

западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для доброго и злого 

сказочных персонажей (иллюстрация сказки по выбору 

учителя) 

1 



 

<...> инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

Модуль 6. Восприятие произведений искусства (5 часов) 

6.1 Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение 

сюжетного и эмоционального содержания детских работ 

1 1 Электрон

ная 

форма 

учебника

, 

библиоте

ка РЭШ. 

Единая 

коллекци

я 

цифровы

х 

образова

тельных 

ресурсов 

(school-

collection

.edu.ru). 

<...> 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений;  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися;  

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

6.2 Художественное наблюдение окружающей природы и 

красивых природных деталей; анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями 

1 

6.3 Восприятие орнаментальных произведений декоративно-

прикладного искусства (кружево, шитье, резьба по дереву, 

чеканка и др.) 

1 

6.4 Произведения живописи с активным выражением цветового 

состояния в погоде. Произведения пейзажистов И.И. 

Левитана, И.И. Шишкина, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова 

1 

6.5 Произведения анималистического жанра в графике: В.В. 

Ватагин, Е.И. Чарушин; в скульптуре: В.В. Ватагин. 

Наблюдение за животными с точки зрения их пропорций, 

характера движений, пластики 

1 

Модуль 7. Азбука цифровой графики (4 часа) 

7.1 Компьютерные средства изображения. Виды линий (в 

программе Paint или в другом графическом редакторе) 

1 1 Электрон

ная 



 

7.2 Компьютерные средства изображения. Работа с 

геометрическими фигурами. Трансформация и копирование 

геометрических фигур в программе Paint 

1 форма 

учебника

, 

библиоте

ка РЭШ. 

Единая 

коллекци

я 

цифровы

х 

образова

тельных 

ресурсов 

(school-

collection

.edu.ru). 

<...> 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений;  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися;  

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

7.3 Освоение инструментов традиционного рисования 

(карандаш, кисточка, ластик и др.) в программе Paint на 

основе простых сюжетов (например, «Образ 

дерева». Освоение инструментов традиционного рисования в 

программе Paint на основе темы «Теплые и холодные цвета» 

1 

7.4 Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. 

Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме 

1 

Итого: 34 7   

3-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количеств

о 

академиче

ских часов, 

отводимых 

на 

освоение 

темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 
Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 



 

Модуль 1. Графика (5 часов) 

1.1 Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. 

Композиция открытки: совмещение текста 

(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или 

аппликация 

1 1 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

<...> 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений;  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися;  

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

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 развороте 

книг. Знакомство с творчеством некоторых 

известных отечественных иллюстраторов детской 

книги (И.Я. Билибин, Е.И. Рачев, Б.А. Дехтерев, 

В.Г. Сутеев, Ю.А. Васнецов, В.А. Чижиков, Е.И. 

Чарушин, Л.В. Владимирский, Н.Г. Гольц — по 

выбору учителя и учащихся) 

1 

1.3 Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и 

изображения. Особенности композиции плаката 

1 

1.4 Изображение лица человека. Строение: пропорции, 

взаиморасположение частей лица 

1 

1.5 Эскиз маски для маскарада: изображение лица-

маски персонажа с ярко выраженным характером 

1 

Модуль 2. Живопись (7 часов) 



 

2.1 Натюрморт из простых предметов с натуры или по 

представлению. Композиционный натюрморт. 

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) 

1 1 Электронная форма 

учебника, библиотека 

РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru). 

<...> 

Побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

2.2 «Натюрморт-автопортрет» из предметов, 

характеризующих личность ученика 

1 

2.3 Пейзаж в живописи. Пейзаж, передающий состояния в 

природе. Выбрать для изображения время года, время 

дня, характер погоды и характер ландшафта (лес или 

поле, река или озеро). Показать в изображении состояние 

неба 

1 

2.4 Портрет человека (по памяти и по представлению, с 

опорой на натуру). Выражение в портрете (автопортрете) 

характера человека, особенностей его личности; 

использование выразительных возможностей 

композиционного размещения изображения в плоскости 

листа. Передача особенностей пропорций и мимики 

лица, характера цветового решения, сильного или 

мягкого контраста; включение в композицию 

дополнительных предметов 

1 

2.5 Сюжетная композиция «В цирке» (по памяти и по 

представлению) 

1 

2.6 Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций) для 

спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору) 

1 



 

2.7 Тематическая композиция «Праздник в городе» (гуашь 

по цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками 

в виде коллажа или аппликации) 

1 

Модуль 3. Скульптура (3 часа) 

3.1 Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной 

сказки или создание этого персонажа в технике 

бумагопластики 

1 1 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов 

(school-

collection.edu

.ru). 

<...> 

Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений;  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися;  

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 

3.2 Создание игрушки из подручного нехудожественного 

материала, придание ей одушевленного образа путем 

добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или 

других материалов. Освоение знаний о видах скульптуры 

(по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения) 

1 

3.3 Лепка эскиза парковой скульптуры (пластилин или 

глина). Выражение пластики движения в скульптуре 

1 

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство (2 часа) 

4.1 Приемы исполнения орнаментов и эскизы 

украшения посуды из дерева и глины в традициях 

народных художественных промыслов (Хохлома, 

Гжель) или в традициях промыслов других 

1 1 



 

регионов (по выбору учителя). Эскизы орнаментов 

для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание 

орнамента при помощи печаток или штампов 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися;  

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

4.2 Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия 

или асимметрия построения композиции, статика и 

динамика узора, ритмические чередования мотивов, 

наличие композиционного центра, роспись по канве 

и др. Рассмотрение павловопосадских платков 

1 

Модуль 5. Архитектура (6 часов) 

5.1 Графические зарисовки карандашами 

архитектурных достопримечательностей своего 

города или села (по памяти или на основе 

наблюдений и фотографий) 

1 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися;  

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

5.2 Проектирование садово-паркового пространства на 

плоскости (аппликация, коллаж) или в 

пространственном макете (использование бумаги, 

картона, пенопласта и других подручных 

материалов) 

1 

5.3 Дизайн в городе. Проектирование (эскизы) малых 

архитектурных форм в городе (ажурные ограды, 

1 



 

фонари, остановки транспорта, скамейки, киоски, 

беседки и др.) 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

5.4 Дизайн транспортных средств 1 

5.5 Транспорт в городе. Рисунки реальных или 

фантастических машин 

1 

5.6 Графический рисунок (индивидуально) или 

тематическое панно «Образ моего города» (села) в 

виде коллективной работы (композиционная 

склейка-аппликация рисунков зданий и других 

элементов городского пространства, выполненных 

индивидуально) 

1 

Модуль 6. Восприятие произведений искусства (7 часов) 

6.1 Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской 

книги 

1 1 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися;  

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

6.2 Наблюдение окружающего мира по теме 

«Архитектура, улицы моего города». Памятники 

архитектуры и архитектурные 

достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение в современном мире. Виртуальное 

путешествие: памятники архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (обзор памятников по выбору 

учителя) 

1 

6.3 Знания о видах пространственных искусств: виды 

определяются по назначению произведений в 

жизни людей. Жанры в изобразительном искусстве 

— живописи, графике, скульптуре — определяются 

предметом изображения и служат для 

классификации и сравнения содержания 

1 



 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи 

и др.) 

<...> 

6.4 Представления о произведениях крупнейших 

отечественных художников-пейзажистов: И.И. 

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

Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского (и 

других по выбору учителя) 

1 

6.5 Представления о произведениях крупнейших 

отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. 

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

1 

6.6 Художественные музеи. Виртуальные 

(интерактивные) путешествия в художественные 

музеи: Государственную Третьяковскую галерею, 

Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые 

зарубежные художественные музеи (выбор музеев 

— за учителем) 

1 

6.7 Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея 

как событие; интерес к коллекции музея и 

искусству в целом 

1 

Модуль 7. Азбука цифровой графики (4 часа) 

7.1 Построение в графическом редакторе различных по 

эмоциональному восприятию ритмов расположения 

пятен на плоскости: покой (статика), разные 

направления и ритмы движения (собрались, 

1 1 



 

разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо 

пятен (геометрических фигур) могут быть простые 

силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися;  

включение в урок игровых процедур с 

целью поддержания мотивации 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

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 которого – раппорт. 

Вариативное создание орнаментов на основе 

одного и того же элемента. Изображение и 

изучение мимики лица в программе Paint (или в 

другом графическом редакторе) 

1 

7.3 Совмещение с помощью графического редактора 

векторного изображения, фотографии и шрифта для 

создания плаката или поздравительной 

открытки. Редактирование фотографий в 

программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, 

отражение 

1 

7.4 Виртуальные путешествия в главные 

художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя) 

1 

Итого: 34 7   

4-Й КЛАСС  

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 
Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 



 

Модуль 1. Графика (4 часа) 

1.1 Освоение правил линейной и воздушной 

перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от 

первого плана, смягчение цветового и 

тонального контрастов 

1 1 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

1.2 Рисунок фигуры человека: основные 

пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры в 

плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и 

стоящая фигура 

1 

1.3 Графическое изображение героев былин, 

древних легенд, сказок и сказаний 

разных народов 

1 

1.4 Изображение города — тематическая 

графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров 

(смешанная техника) 

1 

Модуль 2. Живопись (5 часов) 

2.1 Красота природы разных климатических 

зон, создание пейзажных композиций 

1 1 Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 



 

(горный, степной, среднерусский 

ландшафт) 

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений;  

применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися;  

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

2.2 Изображение красоты человека в 

традициях русской культуры 

1 

2.3 Изображение национального образа 

человека и его одежды в разных 

культурах 

1 

2.4 Портретные изображения человека по 

представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской 

портрет, двойной портрет матери и 

ребенка, портрет пожилого человека, 

детский портрет или автопортрет, 

портрет персонажа по представлению (из 

выбранной культурной эпохи) 

1 

2.5 Тематические многофигурные 

композиции: коллективно созданные 

панно-аппликации из индивидуальных 

рисунков и вырезанных персонажей на 

темы праздников народов мира или в 

качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам 

1 

Модуль 3. Скульптура (2 часа) 

3.1 Знакомство со скульптурными 

памятниками героям и 

мемориальными комплексами 

1 1 Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 



 

3.2 Создание эскиза памятника 

народному герою. Работа с 

пластилином или глиной. 

Выражение значительности, 

трагизма и победительной силы 

1 Электронная форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений;  

применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися;  

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

Модуль 4. Декоративно-прикладное искусство (5 часов) 

4.1 Орнаменты разных народов. 

Подчиненность орнамента форме и 

назначению предмета, в 

художественной обработке которого он 

применяется. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах 

разных народов. Орнаменты в 

архитектуре, на тканях, одежде, 

предметах быта и др. 

1  0 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений;  

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися;  

включение в урок игровых процедур, с целью поддержания 

мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе; 
4.2 Мотивы и назначение русских народных 

орнаментов. Деревянная резьба и 

1 



 

роспись, украшение наличников и 

других элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и др. 

(school-

collection.edu.ru). 

<...> 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 
4.3 Орнаментальное украшение каменной 

архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, роспись 

стен, изразцы 

1 

4.4 Народный костюм. Русский народный 

праздничный костюм, символы и 

обереги в его декоре. Головные уборы. 

Особенности мужской одежды разных 

сословий, связь украшения костюма 

мужчины с родом его занятий 

1 

4.5 Женский и мужской костюмы в 

традициях разных народов. Своеобразие 

одежды разных эпох и культур 

1 

Модуль 5. Архитектура (6 часов) 

5.1 Конструкция традиционных народных жилищ, 

их связь с окружающей природой: дома из 

дерева, глины, камня; юрта и ее устройство 

(каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ 

1 0 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений;  

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися;  

включение в урок игровых процедур с целью 

поддержания мотивации обучающихся к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе; 

5.2 Деревянная изба, ее конструкция и декор. 

Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации 

ее фасада и традиционного декора. Понимание 

тесной связи красоты и пользы, 

функционального и декоративного в архитектуре 

1 



 

традиционного жилого деревянного дома. 

Разные виды изб и надворных построек 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; 

<...> 
5.3 Конструкция и изображение здания каменного 

собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль 

собора в организации жизни древнего города, 

собор как архитектурная доминанта 

1 

5.4 Традиции архитектурной конструкции храмовых 

построек разных народов. Изображение 

типичной конструкции зданий: древнегреческий 

храм, готический или романский собор, мечеть, 

пагода 

1 

5.5 Освоение образа и структуры архитектурного 

пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный 

собор. Красота и мудрость в организации города, 

жизнь в городе 

1 

5.6 Понимание значения для современных людей 

сохранения культурного наследия 

1 

Модуль 6. Восприятие произведений искусства (5 часов) 

6.1 Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. 

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

Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы 

истории и традиций русской отечественной культуры 

1 1 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений;  

применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися;  

6.2 Примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и 

других по выбору учителя) 

1 

6.3 Памятники древнерусского каменного зодчества: 

Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский 

1 



 

кром, Казанский кремль (и другие с учетом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских). 

Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи 

<...> включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 

6.4 Художественная культура разных эпох и народов. 

Представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней 

Греции, других культурах Древнего мира. Архитектурные 

памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной 

культуры, составляющие истоки, основания национальных 

культур в современном мире 

1 

6.5 Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и 

Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 

Москве; памятник-ансамбль героям Сталинградской 

битвы «Мамаев курган» (и другие по выбору учителя) 

1 

Модуль 7. Азбука цифровой графики (7 часов) 

7.1 Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и 

воздушной перспективы: изображение линии горизонта и 

точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений 

1 1 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися;  

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе; 

7.2 Моделирование в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур конструкции 

традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и 

различных вариантов его устройства. Моделирование 

конструкции разных видов традиционных жилищ разных 

народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учетом 

местных традиций) 

1 



 

7.3 Моделирование в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур конструкций храмовых 

зданий разных культур: каменный православный собор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть 

1 инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

<...> 
7.4 Построение в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе пропорций 

фигуры человека, изображение различных фаз движения. 

Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях) 

1 

7.5 Анимация простого движения нарисованной фигурки: 

загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный редактор 

GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение 

своего рисунка 

1 

7.6 Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint 

на тему архитектуры, декоративного и изобразительного 

искусства выбранной эпохи или национальной культуры 

1 

7.7 Виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира 

1 

Итого: 34 5   

 



 

2.2.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  

 

Учебныйпредмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство. 

Рабочаяпрограммапомузыкеразработана на основе модульного 

принципа по-строения учебного материала и допускает вариативный подход 

кочерёдности изу-чения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм 

и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью мо-

дулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с обра-

зовательной программой дошкольного и основного общего образования, не-

прерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» 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». 

Общее количество часов — 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в 

год во 2—4 классах). 

 

Содержание учебного предмета 

№ блока, 

кол-во Тема Содержание Виды деятельности 

обучающихся часов 

А) Весь мирЗвуки музыкаль-Знакомство со звуками музыкаль-0,5—

2 звучит ные и шумовые.ными и шумовыми. Различение, уч. 

Свойства звука:определение на слух звуков различ-часа высота, гром-ного 

качества. 

кость, длитель-Игра — подражание звукам и голо-ность, тембр сам 

природы с использованием шу-мовых музыкальных инструментов, 

вокальной импровизации. Артикуляционные упражнения, ра-зучивание и 

исполнение попевок и песен с использованием звукоподра-жательных 

элементов, шумовых зву-ков 

Б) 0,5—2ЗвукорядНотный стан,Знакомство с элементами нотной за-уч. 

часа скрипичный писи. Различение понотной записи, ключ. определение 

на слух звукоряда в от- 

Ноты первой ок-личие от других последовательно-тавы стей звуков. 

Пение с названием нот, игра на ме-таллофоне звукоряда отноты «до». 

Разучивание и исполнение вокаль-ных упражнений, песен, построен-ных 

на элементах звукоряда 

В) 0,5—2Интонац Выразительные Определение на слух, прослежива-уч. 

ия и ние по нотной записи кратких инто-часа изобразительные наций 

изобразительного (ку-ку, тик-интонации так и др.) и выразительного 
 



 

часа1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е) 0,5—2Размер 

уч.часа 

 

шестнадцатые. Игра 

«Ритмическое эхо», прохлопы-вание ритма по 

ритмическим кар-точкам, проговаривание с использо-

ванием ритмослогов. Разучивание, исполнение на

 ударных 

инструментах ритмической партитуры. 

Паузы. Ритмиче-Слушание музыкальных произведе-

скиерисунки. Рит-ний с ярко выраженным ритмиче-

мическая парти-ским рисунком, воспроизведение 

тура данного ритма по памяти (хлоп- 

ками). 

На выбор или факультативно: Исполнение на 

клавишных или ду-ховых инструментах (фортепиано, 

синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) 

попевок, остинатных формул, состоящих из различных 

длительностей 

Равномерная Ритмические упражнения на ровную 

пульсация. Силь-пульсацию, выделение сильных до-

ные и слабыелей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звуча-

доли. Размеры2/4,щимижестами или на ударных ин-3/4, 

4/4 струментах). 

Определение на слух, по нотной за-писи размеров 

2/4,3/4, 4/4. Исполнение вокальных упражнений, песен 

в размерах2/4, 3/4, 4/4 с хлоп-ками-акцентами на 

сильную долю, элементарными дирижёрскими же-

стами. 

Слушание музыкальных произведе-ний с ярко 

выраженным музыкаль-ным размером, танцевальные, 

двига-тельные импровизации под музыку. На выбор 

или факультативно: Исполнение на клавишных или 

ду-ховых инструментахпопевок, мело-дий в размерах 

2/4, 3/4, 4/4. Вокальная и инструментальная им-

провизация в заданномразмере 
 
 
 
1 Данная тема в сочетании с другими темами и модулями может прорабатыватьсяв течение значительно более 

длительного времени (в зависимости от количестваи разнообразия конкретных ритмических рисунков, выби-

раемых учителем для освоения). 

 
 
 
 



 

№ блока, 

кол-во Тема Содержание Виды деятельности 

обучающихся часов 

Ж) 1—4МузыкалТемп, тембр. Ди-Знакомство с элементами музыкаль-

уч.часа ьный намика (форте,ного языка, специальными терми-язык пиано, 

крещендо,нами, их обозначением в нотной за- 

диминуэндо иписи. 

др.). ШтрихиОпределение изученных элементов 

(стаккато, легато,на слух при восприятии музыкаль-акцент и др.)

 ных произведений. 

Наблюдение за изменением музы-кального образа при изменении эле-

ментов музыкального языка (как ме-няетсяхарактер музыки при измене-

нии темпа, динамики, штрихов и т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмиче-ских упражнений, песен сярко выра-

женными динамическими, темпо-выми,штриховыми красками. 

Использование элементов музыкаль-ного языка для создания определён-

ного образа, настроения в вокальных и инструментальных импровиза-

циях. 

На выбор или факультативно: Исполнение на клавишных или ду-ховых 

инструментах попевок, мело-дий с ярко выраженными динамиче-скими, 

темповыми, штриховыми 

красками. 

Исполнительская интерпретация на основе их изменения. Составление 

музыкального словаря 

З) 1—2Высота Регистры. НотыОсвоение понятий «выше-ниже». уч.часа 

звуков певческого диапа-Определение на слух принадлежно-зона. 

Расположе-сти звуков к одному из регистров. 

ние нот на клавиа-Прослеживаниепонотнойзаписи от-туре.

 Знакидельныхмотивов,фрагментов знако-

альтерации мых песен, вычленение знакомых (диезы, бемоли,нот, знаков 

альтерации. 

бекары) Наблюдение за изменением музы-кального образа 

приизменении реги-стра. 

На выбор или факультативно: 
 
 
 
 



 

Исполнение на клавишных или ду-ховых инструментах попевок, крат-ких 

мелодий по нотам. 

Выполнение упражнений на вирту-альной клавиатуре 

И) 1—2Мелодия Мотив, музыкаль-Определение на слух, прослежива-

уч.часа ная фраза. Посту-ние по нотной записи мелодических пенное, 

плавноерисунков с поступенным, плавным 

движение мело-движением, скачками, остановками. 

дии, скачки. Исполнение, импровизация (вокаль-Мелодический ная или 

на звуковысотных музы-рисунок кальных инструментах) различных 

мелодических рисунков. 

На выбор или факультативно: Нахождение по нотам границ музы-

кальной фразы, мотива. Обнаруже-ние повторяющихся и неповторяю-

щихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга. 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах иливиртуальной кла-

виатуре попевок, кратких мелодий по нотам 

К) 1—2Сопрово Аккомпанемент. Определение на слух, прослежива-

уч.часа ждение Остинато. ние по нотной записи главного го-Вступление, 

за-лоса и сопровождения. Различение, 

ключение, проиг-характеристика мелодических и рит-рыш мических 

особенностей главногого-лоса и сопровождения. Показ рукой 

линии движения главного голоса и аккомпанемента. 

Различение простейших элементов музыкальной формы:вступление, за-

ключение, проигрыш. Составление наглядной графической схемы. 

Импровизация ритмического акком-панемента к знакомой песне (звуча-

щими жестами или на ударных ин-струментах). 

На выбор или факультативно: Импровизация, сочинение вступле-ния, 

заключения, проигрыша к зна-комой мелодии, попевке, песне (во-кально 

или на звуковысотных ин-струментах). 
 
 
 
 



 

Исполнение простейшего сопровож-дения (бурдонный бас, остинато) к 

знакомой мелодии на клавишных или духовых инструментах 
 

Л) 1—2Песня Куплетная форма.Знакомство со строением куплетной 

уч.часа Запев, припев формы. Составление наглядной бук-венной или 

графической схемы куп- 

летнойформы. 

Исполнение песен, написанных в куплетной форме. Различение куп-

летной формы при слушании незна-комыхмузыкальных произведений. На 

выбор или факультативно: Импровизация,сочинениеновыхкуп-летов к 

знакомой песне 

М) 1—2Лад Понятие лада. Се-Определение на слух ладового 

уч.часа миступенные ладынаклонения музыки. Игра 

мажор и минор. «Солнышко — туча». Наблюдение Краска звучания.за 

изменением музыкального образа Ступеневый составпри изменении лада. 

Распевания, во-кальные упражнения, построенные 

на чередовании мажора иминора. Исполнение песен с ярко выражен-ной 

ладовой окраской. 

На выбор или факультативно: Им-провизация, сочинение в заданном ладу. 

Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах 

Н) 1—2ПентатонПентатоника —Слушание инструментальных произ-

уч.часа ика пятиступенный ведений, исполнениепесен, написан- 

лад, распростра-ных в пентатонике. 

нённый у многихИмпровизация на чёрных клавишах народов

 фортепиано. 

На выбор или факультативно: Импровизация в пентатонном ладу на 

других музыкальных инструмен-тах (свирель, блокфлейта, штаб-шпили 

сосъёмными пластинами) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

О) 1—2Нотыв Ноты второй и ма-Знакомство с нотной записьюво вто-

уч.часа разных лой октавы.рой и малой октаве.Прослеживание октавах 

Басовый ключ по нотам небольших мелодий в соот- 

ветствующем диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, записанной в разныхоктавах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент. 

На выбор или факультативно: Исполнение на духовых, клавишных 

инструментах иливиртуальной кла-виатуре попевок, кратких мелодий по 

нотам 

П) 0,5—Дополни Реприза, фермата,Знакомство с дополнительными эле-1 

уч. час тельные вольта, украше-ментами нотной записи. Исполнение 

обозначе ния (трели,песен, попевок, в которых присут- 

ния форшлаги) ствуют данные элементы 

в нотах 

Р)1—3 Ритмиче Размер 6/8. Нота сОпределение на слух, прослежива-

уч.часа ские точкой. Шестна-ние по нотной записи ритмических 

рисунки дцатые. рисунков в размере 6/8. 

в размереПунктирный ритмИсполнение, импровизация с помо-6/8 щью 

звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных 

инструментов. Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по рит-

мическим карточкам, проговаривание ритмослогами. Разучивание, испол-

нение на ударных инструментах рит-мической партитуры. 

Слушание музыкальных произведе-ний с ярко выраженым ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками). 

На выбор или факультативно: Исполнение на клавишных или ду-ховых 

инструментахпопевок, мело-дий иаккомпанементов вразмере6/8 

С) 2—6Тональн Тоника, тональ-Определение на слух устойчивых уч.часа 

ость. ность. Знаки призвуков. Игра «устой —неустой». Пе-Гамма ключе. 

ние упражнений — гамм с назва-Мажорные и ми-нием нот, 

прослеживание по нотам. 

норные тонально-Освоение понятия «тоника». Упраж-сти нение на 

допевание неполной музы-(до 2—3 знаковкальной фразыдо тоники 

«Закончи 
 
 
 
 



 

при ключе) музыкальную фразу». 

На выбор или факультативно: Им-провизация взаданной тональности 

Т) 1—3ИнтервалПонятие музы-Освоение понятия «интервал». Ана-

уч.часа ы кального интер-лиз ступеневого состава мажорной и вала. Тон, 

полу-минорной гаммы (тон-полутон). Раз- 

тон. Консонансы:личение на слух диссонансов и кон-терция,

 кварта,сонансов, параллельного движения 

квинта, секста, ок-двух голосов в октаву, терцию, сек-тава. 

Диссонансы:сту. Подбор эпитетов для секунда, 

септима определения краски звучания 

различных интервалов. Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко 

выраженной характер-ной интерваликой в мелодическом движении. 

Элементы двухголосия. На выбор или факультативно: Досочинение к 

простой мелодии подголоска,повторяющего основной голос в терцию, 

октаву. 

Сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами 

У) Гармони Аккорд. Трезву-Различение на слух интервалов и ак-

1—3 уч.я чие мажорное икордов. Различениена слух мажор-часа 

минорное. Поня-ных и минорных аккордов. 

тие фактуры. Фак-Разучивание, исполнение попевок и туры аккомпане-

песен с мелодическимдвижением по мента звукам аккордов. 

Вокальные упраж-басаккорд, аккор-нения 

довая, арпеджио с элементами трёхголосия. Определение на слух типа 

фактуры аккомпанемента исполняемых пе-сен, прослушанных 

инструменталь-ныхпроизведений. 

На выбор или факультативно: Сочинение аккордового аккомпане-мента к 

мелодии песни 

Ф) МузыкалКонтраст и повторЗнакомство со строением музыкаль-1—3 

уч.ьная как принципыного произведения, понятиями двух-часа форма 

строения музы-частной и трёхчастной формы, кального произве-рондо. 

Слушание произведений: 

дения. Двухчаст-определение формы их строения на ная, трёхчастная 

ислух. Составление наглядной бук- 

венной или графической схемы. 
 
 
 
 
 



 

трёхчастная ре-Исполнение песен, написанных в 

призная форма.двухчастной или трёхчастной 

Рондо: рефрен иформе. 

эпизоды На выбор или 

факультативно: Коллективнаяимпровизациявформе рондо,

 трёхчастной репризной 

форме. 

Х) Вариаци Варьирование какСоздание художественных компози-

1—3 уч.и принцип развития.ций (рисунок, аппликация и др.) по часа Тема. 

Вариации законам музыкальной формы 

Слушание произведений, сочинённых в форме вариаций. Наблюдение за 

развитием, изменением основной темы. Составление наглядной бук-

венной или графической схемы. Исполнение ритмической парти-

туры, построенной попринципу ва-риаций. 

На выбор или факультативно: Коллективнаяимпровизациявформе 

вариаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспита-ния 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхожде-нияв 

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. Необхо-димо 

обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного 

фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фоль-

клора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уде-

лить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей от-

личать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ,эксплуа-

тирующих фольклорный колорит. 

 

№ блока, 

кол-во Тема Содержание Виды деятельности 

обучающихся часов 

А) 1—2Край, вМузыкальные Разучивание, исполнение образцов тра-уч.часа 

котором традиции малойдиционногофольклора своей местности, ты Родины. 

Песни,песен, посвящённых своей малой ро- 

живёшь обряды, музы-дине, песен композиторов-земляков. 

кальные инстру-Диалог с учителем о музыкальных тра-менты дициях 

своегородного края. 
 
 
 



 

На выбор или факультативно: Просмотр видеофильма о культуре род-ного 

края. Посещение краеведческого музея. 

Посещение этнографического спек-

такля,концерта 
 

Б) 1—3Русский Русские народныеРазучивание, исполнение русских 

уч.часа фолькло песни (трудовые,народных песен разныхжанров. 
р солдатские, хоро-Участие в коллективной 

традиционной водные и др.).музыкальнойигре1. 

Детский фольклорСочинение мелодий, вокальная импро-(игровые, визация 

на основетекстов игрового дет-заклички, ского фольклора. 

потешки, Ритмическая импровизация, сочинение 

считалки, аккомпанемента на ударных инструмен-

прибаутки) тах к изученным народным песням.На 

выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, 

синтезатор, свирель,блокфлейта,мелодикаи др.) ме-лодий народных песен, 

прослеживание мелодиипо нотной записи 

В) 1—3Русские Народные музы-Знакомство с внешним видом, особенно-

уч.часа народныекальные инстру-стями исполнения и звучания русских 

музыкал менты (балалайка,народных инструментов. 

ьные рожок, свирель,Определение на слух тембров инстру-инструм гусли, 

гармонь,ментов.Классификация на группы духо-енты ложки). вых, ударных, 

струнных. Музыкальная Инструментальнывикторина на знание тембров 

народных 

енаигрыши. инструментов. 

Плясовые Двигательная игра — импровизация-мелодии подражание игре на 

музыкальных ин- 

струментах. 

Слушание фортепианных пьес компози-торов, исполнениепесен, в которых 

при-сутствуют звукоизобразительные эле-менты, подражание голосам 

народных инструментов. 
 
 
 
 
 
1 По выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и др. Важным 
результатом освоения данного блока является готовность обучающихся играть в данные игры во время пере-
мен и после уроков. 

 
 
 
 
 

  



 

 

На выбор или факультативно: Просмотр видеофильма о русских музы-

кальных инструментах. 

Посещение музыкального или краевед-ческого музея. Освоение простейших 

навыков игры на свирели, ложках 

Г) Сказки, Народные скази-Знакомство с манерой сказывания нарас-

1—3 уч.мифы ители. Русскиепев. Слушаниесказок, былин, эпических 

часа легенды народные сказа-сказаний, рассказываемых нараспев. 

ния, былины. В инструментальной музыке определе-

Эпос народов Рос-ние на слух музыкальных интонаций ре-сии1. читативного 

характера. 

Сказки и легендыСоздание иллюстраций к прослушан-о музыке ным 

музыкальными литературным про-и музыкантах изведениям. 

На выбор или факультативно: Просмотр фильмов, мультфильмов, со-зданных 

на основебылин, сказаний. Речитативная импровизация — чтение нараспев 

фрагмента сказки, былины 

Д) Жанры Фольклорные Различение на слух контрастных по ха-2—4 

уч.музыкал жанры, общие длярактеру фольклорных жанров: колы-часа ьного 

всех народов: ли-бельная, трудовая, лирическая, плясо-фолькло рические, 

трудо-вая. Определение, характеристика ти- 

ра вые, колыбельныепичных элементов 

музыкального языка песни, танцы и(темп, ритм, мелодия, динамика и др.), 

пляски. состава исполнителей. 

Традиционные Определение тембра музыкальных ин-

музыкальные струментов, отнесение к одной из групп 

инструменты (духовые, ударные, струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору раз-

ных народов Российской Федерации. Импровизации, сочинение к ним ритми-

ческих аккомпанементов (звучащими жестами, на ударных инструментах). На 

выбор или факультативно: Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах (см. выше) мелодий 

народных песен, прослеживание мело-дии по нотной записи 
 
 
 
 
1 По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например: якутского 

Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара,Нартского эпоса и т. п. 

 
 
 
 



 

Е) Народны Обряды, игры, хо-Знакомство с праздничными обычаями, 

1—3 уч.е роводы, празднич-обрядами, бытовавшими ранее и сохра-часа

 праздникная символика — нившимися сегодня у различныхнарод- 

и на примере одногоностей Российской Федерации. 

или несколькихРазучивание песен, реконструкция фраг-

народных празд-мента обряда, участие в коллективной ников1 традиционной 

игре2. 

На выбор или факультативно: Просмотрфильма/мультфильма,расска-

зывающего о символике фольклорного праздника. 

Посещение театра, театрализованного представления. Участие в народных гу-

ляньях на улицах родного города, по-сёлка 

Ж) Первые Скоморохи. Чтение учебных, справочных текстов по 

1—3 уч.артисты, Ярмарочный теме. Диалогс учителем. 

часа народныйбалаган.Вертеп Разучивание, 

исполнение скоморошин. театр На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фраг-мента музыкального спектакля. 

Творческий проект — театрализованная постановка 

З) Фолькло Музыкальные Знакомство с особенностями музыкаль-2—8 

уч.рнародовтрадиции, особен-ного фольклора различных народностей часов 

России ности народнойРоссийской Федерации. Определение ха-

музыкиреспубликрактерных черт, характеристика типич- 

Российской Феде-ных элементов музыкального языка рации3. (ритм, лад, 

интонации).Разучивание пе-Жанры, интона-сен, танцев, импровизация 

ритмических ции, музыкальныеаккомпанементов на ударных инстру-

инструменты, му-ментах. 

зыканты-испол- На выбор или факультативно: 

нители Исполнение на клавишных или духовых инструментахмелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной за-писи. Творческие, 

исследовательские 
 
 
1 По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках 

(Рождество, Осенины, Масленица, Троица и др.) и/или праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, 

Ысыах и т. д.). 
2 По выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, далёких регионов. 
Важным результатом освоения данного блока является готовность обучающихся играть в данные игры во время перемен 
и после уроков. 
3 В зависимости от выбранного варианта календарно-тематического планирования может быть представлена культура 2— 

3 регионов России на выбор учителя. Особое внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и 

уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пента-

тонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири. 

 
 
 



 

проекты, школьные фестивали, посвя-щённые музыкальному творчествунаро-

дов России 

И) Фольк- Собиратели фоль-Диалог с учителем о значении фолькло-2—8 

уч.лор в клора. Народныеристики. Чтение учебных, популярных часов творче- 

мелодии в обра-текстов о собирателях фольклора.Слу-стве про-ботке 

композито-шание музыки, созданной композито- 

фессио- ров. рами на основенародных жанров и инто-

нальных Народные жанры,наций. Определение приёмов обра-музыкан-

интонации ботки, развития народных мелодий. 

тов как основа Разучивание, исполнение народных пе-

для композитор-сен в композиторской обработке. Срав-

скоготворчества нение звучания одних и тех же мелодий 

в народном и композиторском варианте. Обсуждение аргументированных 

оценоч-ных суждений на основесравнения. 

На выбор или факультативно: Аналогии с изобразительным искус-ством — 

сравнениефотографийподлин-ных образцов народных промыслов (гжель, 

хохлома, городецкая роспись и т. д.) с творчествомсовременныххудож-ников, 

модельеров, дизайнеров,работа-ющих в соответствующих техниках рос-писи 
 
 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народ-

ная музыкаРоссии».«Междумузыкоймоегонарода имузыкойдругихнародов нет 

непереходимыхграниц» —тезис, выдвинутыйД. Б.Кабалевским вовторой 

половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанро-

вая близость русского, украинского и белорусского фольклора, межнациональ-

ные семьи с кавказскими, среднеазиатскимикорнями — это реальная картина 

культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором являетсяпринципиальная многомерность 

совре-менной культуры, вбирающей 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 установкамконцепции базовыхнациональных ценностей. 

Понимание и приня-тие через освоение произведений искусства — наиболее 

эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 

воспитания уважения к представителям других народов и религий. 
 



 

№ блока, 

кол-во Тема Содержание Виды

 деятельности часов обучающихся 

А) Музыка Фольклор и музыкальные тради-Знакомство с особенно-2—6 

уч.наших ции Белоруссии, Украины, При-стями музыкального часов соседей 

балтики (песни, танцы, обычаи,фольклора народов дру-

музыкальныеинструменты) гихстран. Определение 

характерных черт, 

типичных элементов музыкального 

Б) Кавказск Музыкальные традиции и празд-языка (ритм, лад, инто-

2—6 уч.ие ники, народные инструменты инации). 

часов мелодии жанры. Композиторы и музы-Знакомство с внешним и ритмы1 

канты-исполнители Грузии,Арме-видом, особенностями 

нии, Азербайджана2. Близость му-исполнения и звучания зыкальной культуры 

этих стран с народных инструмен-

российскими республиками Север-тов. 
ного Кавказа Определение на слух В)

 Музыка Танцевальный и песенный фольк-тембров инструментов. 

2—6 уч.народов лор европейских народов3. Канон.Классификация на 

часов Европы Странствующие музыканты.группы духовых, удар- 

Карнавал ных, струнных. 

Г) Музыка Фламенко. Искусство игры на ги-Музыкальная викто-2—6 
уч.Испании таре, кастаньеты, латиноамерикан-рина на знаниетембров часов и 

Латин-ские ударные инструменты.народных инструмен-ской Танцевальные 

жанры4. тов. Двигательная игра АмерикиПрофессиональные композиторы и— 

импровизация-под-исполнители5 ражание игре на музы- 
Д) Музыка Смешение традиций и культур вкальных и нстру ментах. 2—6 
уч.США музыке Северной Америки. Афри-Ср ав нение инт о наций, часов 

канские ритмы, трудовые песнижанро в, ла д ов, инс т ру - 
негров. Спиричуэлс. Джаз.ме н т ов др угихнародов с Творчество Дж. 

Гершвина фо льклорными эл е мен- 

Е) Музыка Древние истоки музыкальнойтами народов России. 

2—6 уч.Японииикультуры стран Юго-ВосточнойРазучивание и исполне-часов 

Китая Азии. Императорские церемонии,ние песен,танцев, сочи-нение, 

импровизация 
 

1 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучающихся.  
2 На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, О. Тактаки-

швили, К. Караева, Дж. Гаспаряна и др. 
3 По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, французские, немецкие, польские, норвежские 

народные песни и танцы. В календарно-тематическом планировании данный блок рекомендуется давать в сопоставлении 

с блоком И) этого же модуля. 
4 На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и 

др. 
5 На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Среди них, например: Э. Гранадос, М. де 

Фалья, И. Альбенис. П. де Сарасате, Х. Каррерас, М. Кабалье, Э. Вила-Лобос, А. Пьяццолла. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ж) Музыка 

2—6 уч.Средней 

часов Азии1 

 
 
 
 
 
 
 
 

З) Певец 2—6 

уч.своего часов 

народа 
 
 
 
 
 
 
 

И) Диалог 

2—6 уч.культур 

часов 

музыкальные инструменты. Пен-ритмических аккомпа-

татоника нементов 

к ним (с помощью зву-чащих жестов или на ударных

 инструмен-

тах). 

На выбор или факуль-тативно: Исполнение на клавишных 

или ду-ховых инструментах 

народных 

Музыкальные традиции и празд-мелодий, прослежива-

ники,народные инструменты и со-ние их по нотной за-

временные исполнители Казах-писи. 

стана, Киргизии, Творческие, исследова-и других стран 

региона тельские проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музы-

кальной культуренаро-дов мира 

Интонации народной музыки вЗнакомство с

 творче-творчествезарубежных композито-

ством композиторов. ров — ярких представителей 

наци-Сравнение их сочине-онального музыкального

 стиляний 

своей страны2 с 

народной музыкой. Определение формы, 

принципа развития фольклорного 

Культурные связи междумузыкан-музыкального матери-

тамиразных стран. ала. Вокализация 

Образы, интонации фольклоранаиболее ярких тем ин-

других народов и стран в музыкеструментальных сочи-

отечественныхи зарубежных ком-нений. 

позиторов (в том числеобразы дру-Разучивание, исполне-

гих культур в музыке русскихком-ние доступных вокаль-

позиторов и русские музыкальныеных сочинений. 

цитаты в творчестве зарубежныхНа выбор или факуль-

композиторов) тативно: Исполнение на клавишных или 

ду- 

ховых инструментах 
 
 
1 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучающихся. 
2 Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) модуля «Народная музыка России». По аналогии с 
музыкой русских композиторов, которые развивали русскую песенную традицию, могут быть рассмотрены творческие  
портреты зарубежных композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и др., опиравшихся на фольклорные интонации и 

жанры музыкального творчества своего народа. 

 
 
 
 



 

композиторских мело-дий, прослеживание их по нотной записи. Творческие, 

исследова-тельские проекты, по-свящённые выдающимся композиторам 
 
 
 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких сто-

летий была представлена тремя главными направлениями — музыкой народ-

ной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы 

подлин-ные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля 

поддержи-вает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического 

планирования пред-ставить обучающимся максимально широкую сферу 

бытования музыкального ис-кусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с 

отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в 

рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

 

№ блока, 

кол-во Тема Содержание Виды деятельности 

обучающихся часов 

А) Звучание Колокола. Коло-Обобщение жизненного опыта, связан-1—3 

уч.храма кольные звоныного со звучаниемколоколов. Диалог с часа 

(благовест, тре-учителем о традициях изготовленияколо-звон и др.). колов, 

значении колокольного звона. Зна- 

Звонарские при-комство 

говорки. с видами колокольных звонов. 

Колокольность Слушание музыки русских композито-в 

музыке русскихров1 с ярко выраженным изобразитель-композиторов ным 

элементом колокольности. Выявле- 

ние, обсуждение характера, выразитель-ных средств, использованных 

композито-ром. 

Двигательная импровизация — имитация движенийзвонаря на колокольне. 

Ритми-ческие и артикуляционные упражнения на основезвонарских 

приговорок. 

На выбор или факультативно: 
 
 
 
1 По выбору учителя в данном блоке могут звучать фрагменты из музыкальных произ-

ведений М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, М. И. Глинки, С. В. Рахманинова и др. 

 
 
 
 
 



 

Просмотр документального фильма о ко-локолах. Сочинение, исполнение на 

фор-тепиано, синтезаторе или металлофонах композиции (импровизации), 

имитирую-щей звучание колоколов 

Б) Песни Молитва, хорал,Слушание, разучивание, исполнение во-

1—3 уч.верующи песнопение, ду-кальных произведений религиозного со-часа

 х ховный стих. Об-держания. Диалог с учителем 

разы духовнойо характере музыки, манере исполнения, 

музыки в творче-выразительныхсредствах. 

стве композито-Знакомство с произведениями светской ров-классиков музыки, 

в которых воплощены молитвен-ные интонации, используетсяхоральный 

склад звучания. 

На выбор или факультативно: Просмотрдокументальногофильмаозна-чении 

молитвы. Рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведе-ний 

В) Инструм Орган и его рольв Чтение учебных и художественных тек-1—3 

уч.ентальна богослужении. стов, посвящённых истории создания, часа я 

музыкаТворчество устройству органа, его роли в католиче-в церкви И. С. Баха 

ском и протестантском богослужении. 

Ответы на вопросы учителя. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. Описание впечатления от восприятия, 

ха-рактеристика музыкально-выразитель-

ных средств. 

Игровая имитация особенностей игры на органе (во времяслушания). 

Звуковое исследование — исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых му-

зыкальных произведений тембром органа. Наблюдение за трансформацией 

музыкаль-ного образа. 

На выбор или факультативно: Посещение концерта органной музыки. 

Рассматривание иллюстраций, изображе-ний органа. 

Проблемная ситуация — выдвижение ги-потез о принципах работы этого музы-

кального инструмента. 

Просмотр познавательного фильма об ор-гане. Литературное, художественное 

твор- 
 
 
 
 
 



 

чество на основемузыкальных впечатле-ний от восприятия органноймузыки 
 

Г) ИскусствМузыка в право-Разучивание, исполнение вокальных про-1—3 уч.о 

славном храме.изведений религиозной тематики,сравне-часа Русской Традиции 

испол-ние церковных мелодийи народных пе-правосла нения, жанрысен, 

мелодий светской музыки. 

вной (тропарь, стихира,Прослеживаниеисполняемыхмелодийпо церкви 

величание и др.).нотной записи. Анализ типа мелодиче-Музыка иского 

движения, особенностей ритма, 

живопись, темпа, динамики и т. д. 

посвящённые Сопоставление произведений музыки и святым.

 Образыживописи,посвящённых святым, Христу, 

Христа, Богородице. 

Богородицы На выбор или факультативно:Посеще-ние храма. 

Поиск в Интернете информации о Креще-нии Руси,святых, об иконах 

Д) РелигиозПраздничная Слушание музыкальных фрагментов 

1—3 уч.ные служба, вокальнаяпраздничных богослужений, определе-

часа праздник (в том числе хоро-ние характера музыки, её религиозного 

и вая) музыка рели-содержания. 

гиозного содержа-Разучивание (с опорой на нотный текст), ния1 исполнение 

доступных вокальных произ-ведений духовной музыки.На выбор или 

факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого религи-озным праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. Исследовательские проекты, посвящён-

ные музыке религиозных праздников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в дан-

ном регионе. В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения как ре-

лигиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с 

фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский и др.). 

 
 
 
 



 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем 

об-разцыкамерныхисимфонических сочиненийпозволяют раскрыть перед 

обучающимися бо-гатую палитру мыслей и чувств,воплощённую в звуках 

музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на 

подлинно художественных произве-дениях. 

№ 

блока, Тема Содержание Виды деятельности 

обучающихся кол-во 

часов 

А) КомпозитоКого называютПросмотр видеозаписи концерта. Слуша-

0,5—1 р —композитором, ние музыки, рассматривание иллюстра-уч. 

исполните исполнителем? ций. Диалог с учителем потемезанятия. «Я час 

ль —Нужно ли— исполнитель». Игра — имитация ис-слушатель учиться 

слу-полнительских движений. Игра «Я — ком- 

шать музыку?позитор» (сочинение небольших 

попевок, Что значитмелодических фраз). 

«уметь слушатьОсвоение правил поведения на концерте16. музыку»? Кон-

На выбор или факультативно: 

церт, концерт-«Как на концерте» — выступление учи-ный зал. теля или 

одноклассника, обучающегося в Правила поведе-музыкальной школе, с 

исполнением крат-ния в концерт-кого музыкального произведения. 

ном зале Посещениеконцертаклассическоймузыки Б)

 КомпозитоДетская музыкаСлушание музыки, определение 

основного 2—6 ры —П. И. Чайков-характера, музыкально-

выразительных уч. детям ского, С. С. средств, 

использованных композитором. часов Прокофьева, Д.Подбор эпитетов, 

иллюстраций к музыке. 

Б. КабалевскогоОпределение жанра. 

и др. Музыкальная викторина. 

Понятие жанра.Вокализация, исполнение мелодий ин-Песня,

 танец,струментальныхпьес со словами. 

Разучи-марш вание, исполнение песен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих 

жестовилиударных и шумовых инструментов)к пьесам мар-шевого и 

танцевального характера 

В) Оркестр Оркестр —Слушание музыки в исполнении 

оркестра. 2—6 большой кол-Просмотрвидеозаписи. Диалог с учителем уч. 

лектив музы-о роли дирижёра. 

часов 
 
 
 



 

кантов. Дири-«Я — дирижёр» — игра — имитация ди-

жёр, партитура, рижёрскихжестов во время звучания му-репетиция. зыки. 

Жанр концертаРазучивание и исполнение песен соответ-— 

музыкальноествующейтематики. 

соревнование Знакомство с принципом расположения пар-солиста стий в 

партитуре.Разучивание, исполнение (с оркестром ориентацией на нотную 

запись) ритмиче-ской партитуры для 2—3 ударных инстру- 

ментов. 

На выбор или факультативно: 

Работа по группам — сочинение своего ва-рианта ритмической партитуры 

Г) Музыкаль Рояль и пиа-Знакомство с многообразием красок 

форте-1—2 ные нино. Историяпиано. Слушаниефортепианных 

пьес в ис-уч. часаинструмен изобретения полнении известныхпианистов. 

ты. фортепиано, «Я — пианист» — игра 

— имитация ис-«секрет» полнительских 

Фортепианназвания ин-движений во время звучания музыки. 

о струмента Слушание детских пьес на 

фортепиано в (форте + пи-исполнении учителя. Демонстрация воз-

ано). можностей инструмента (исполнение од-«Предки» иной и той же пьесы 

тихо и громко, в раз-«наследники» ных регистрах, разными штрихами). Игра 

фортепиано на фортепианов ансамбле с учителем17. (клавесин, 

син-На выбор или факультативно: 

тезатор) Посещение концерта фортепианной му-зыки. 

Разбираем инструмент — наглядная де-монстрация внутреннего устройства 

аку-стического пианино. 

«Паспорт инструмента» — исследователь-ская работа, предполагающая 

подсчёт пара-метров (высота, ширина, количество кла-виш, педалей и т. д.) 

Д) Музыкаль Предки совре-Знакомство с внешним видом, 

устройством 1—2 ные менной флейты.и тембрамиклассических 

музыкальных ин-уч. часаинструмен Легенда струментов. 

ты. Флейтао нимфе Си-Слушание музыкальных фрагментов в ис-

ринкс. Музыкаполнении известных музыкантов-инстру-для 

флейтыменталистов. 

соло, флейты вЧтение учебных текстов, сказок и легенд, 
 
 
 



 

сопровождении рассказывающих о музыкальных инстру-фортепиано, ор-

ментах, истории их появления 

кестра18 

 
 

Е) Музыкаль Певучесть Игра-имитация исполнительских движе-

2—4 ные тембров струн-ний во времязвучания музыки. 

уч. часаинструмен ных смычковыхМузыкальная викторина на знание кон-ты.

 инструментов. кретных произведений и их авторов, опре-

Скрипка, Композиторы, деления тембров звучащих инструментов. 

виолончел сочинявшие Разучивание, исполнение песен, посвя-ь

 скрипичную щённых музыкальным инструментам. 

музыку. Знаме-На выбор или факультативно: 

нитые исполни-Посещение концерта инструментальной тели,

 мастера,музыки. 

изготавливав- «Паспорт инструмента» — исследователь-шие инстру-ская 

работа, предполагающая описание менты внешнего вида и 

особенностейзвучания ин- 

струмента, способов игры на нём 

Ж) Вокальная Человеческий Определение на слух типов человеческих 

2—6 музыка голос — самыйголосов (детские, мужские, женские), уч. 

совершенный тембров голосов профессиональных вока-часов 

инструмент. листов. 

Бережное отно-Знакомство с жанрами вокальной музыки. шение к 

своемуСлушаниевокальныхпроизведенийкомпо-голосу. зиторов-классиков. 

Известные Освоение комплекса дыхательных, арти-

певцы. Жанрыкуляционных упражнений. Вокальные вокальной му-

упражнения на развитие гибкости голоса, зыки: песни, во-расширения его 

диапазона. 

кализы, ро-Проблемная ситуация: что значит краси-

мансы, арии извое пение? Музыкальная викторина на зна-опер. ние вокальных 

музыкальных произведе-Кантата. Песня,ний и их авторов. 

романс, вока-Разучивание, исполнение вокальных про-

лиз,кант изведений композиторов-классиков. 

На выбор или факультативно: Посещение концерта вокальной музыки. 

Школьный конкурс юных вокалистов 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

З) Инструме Жанры камер-Знакомство с жанрами камерной инстру-

2—6 нтальная ной инструмен-ментальной музыки. Слушание произведе-уч.

 музыка тальной му-ний композиторов-классиков. Определение 

часов зыки: этюд,комплекса выразительных средств. 

пьеса. Альбом.Описание своего впечатления от восприя-Цикл.

 тия.Музыкальная викторина. 

Сюита. Соната.На выбор или факультативно: 

Квартет Посещение концерта инструментальной музыки. Составление 

словаря музыкаль-ных жанров 

И) Программ Программная Слушание произведений программной му-

2—6 ная музыка. Про-зыки. Обсуждение музыкального образа, 

уч. музыка граммное назва-музыкальных средств, использованных 

часов ние, известныйкомпозитором. 

сюжет, литера-На выбор или факультативно: 

турный эпиграфРисование образов программной музыки. Сочинение 

небольших миниатюр (вокаль-ные или инструментальные импровиза-ции) по 

заданной программе 

К) Симфонич Симфониче- Знакомство с составом симфонического 

ор-2—6 еская ский оркестр.кестра, группами инструментов. Определе-

уч. музыка Тембры, группыние на слух тембров инструментов симфо-

часов инструментов. нического оркестра. 

Симфония, Слушание фрагментов симфонической му-

симфоническая зыки. «Дирижирование» оркестром. картина Музыкальная 

викторина 

На выбор или факультативно: Посещение концерта симфонической му-

зыки.Просмотр фильма об устройстве ор-кестра 

Л) Русские Творчество Знакомство с творчеством выдающихся 2—6 
композито выдающихся композиторов, отдельными фактами из их уч. 

рыклассик отечественных биографии. Слушание музыки. Фрагменты часов и 

композиторов вокальных, инструментальных, симфони-М) Европейск 

Творчество ческих сочинений. Круг характерных об-2—6 ие выдающихся 

разов (картины природы, народной жизни, уч. композито зарубежных 

историиит.д.).Характеристика музыкаль-часов рыклассик композиторов ных 

образов, музыкально-выразительных и средств. Наблюдение за развитием му- 

зыки. Определениежанра, формы. Чтениеучебныхтекстовихудожественной 

литературыбиографического характера. Вокализация тем инструментальных 

сочи- 
 
 

нений. Разучивание, исполнение доступ-ных вокальных сочинений.На 

выбор или факультативно: 

Посещение концерта.

 Просмотр 

биографического фильма 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Н) Мастерств Творчество вы-Знакомство с творчеством 

выдающихся 2—6 о дающихся ис-исполнителей 

классической музыки. Изу-уч. исполните полнителей —чение 

программ, афиш консерватории, фи-часов ля певцов, инстру-

лармонии. 

менталистов, Сравнение нескольких 

интерпретаций од-дирижёров. ного и того жепроизведения в 

исполнении Консерватория, разных музыкантов. 

филармония, Дискуссия на тему «Композитор — 

испол-Конкурс именинитель — слушатель». 

П. И.На выбор или факультативно: 

Чайковского Посещение концерта классической му- 

зыки. Создание коллекции записей люби-мого

 исполнителя. Деловая игра 

«Концертный отдел филармонии» 
 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 

духов-ная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно 

выделить в от-дельныйпласт современнуюмузыку.Объективной сложностьюв 

данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, 

действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет 

как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг 

явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), 

для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный 

опыт. Поэтомув начальной школе необходимо заложить основы для последующего 

развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, 

существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение 

песен современных композиторов, написанных современным музыкаль-ным 

языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и 

её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с 

учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового 

звучания. 

 

№ блока, 

кол-во Тема Содержание Виды деятельности 

обучающихся часов 

А) Совреме Понятие Различение музыки классической и 

её нные обработки, современной 

1—4  
 
 



 

учебных 
 

часа 

обработккомпозиторов 

и 

классиче и исполнителей, 

ской 

Слушание обработок классической му-

зыки, сравнение их 

с оригиналом. Обсуждение комплекса 

выразительных 

№ блока, 

кол-во Тема Содержание Виды деятельности 

обучающихся часов 

музыки обрабатывающих средств, наблюдение за изменением ха-

классическую му-рактера музыки. Вокальное исполнение зыку. классических 

тем в сопровождении со-Проблемная ситу-временного ритмизованного 

аккомпане-ация: зачем музы-мента. 

канты делают об-На выбор или факультативно: работкиклассики?Подбор 

стиля автоаккомпанемента (на 

клавишном синтезаторе) к известным музыкальным темам композиторов-

классиков 

Б) Джаз Особенности Знакомство с творчеством джазовых му-2—4 джаза: 

импровиза-зыкантов. Узнавание, различение на слух учебных ционность, 

ритмджазовых композиций в отличиеот дру-часа (синкопы, триоли,гих 

музыкальных стилей и направлений. свинг). Определение на слух тембров 

музыкаль- 

Музыкальные ин-ных инструментов, исполняющих джа-струменты 

джаза,зовую композицию. 

особые приёмыРазучивание, исполнение песен в джазо-

игрына них. вых ритмах. Сочинение, импровизация 

Творчество ритмического аккомпанемента с джазо-

джазовых вым ритмом, синкопами. 

музыкантов На выбор или факультативно: Составление плейлиста, 

коллекции за-писей джазовыхмузыкантов 

В) Исполни Творчество од-Просмотр видеоклипов современных 

1—4 тели ного или несколь-исполнителей. Сравнение их компози-

учебных современ ких исполнителейций с другими направлениямии стилями 

часа ной современной му-(классикой, духовной, народной музы- 

музыки зыки, популярныхкой).На выбор или факультативно: 

у молодёжи Составление плейлиста, коллекции за-писей 

современноймузыки для друзей-одноклассников (для проведения сов-

местного досуга). 

Съёмка собственного видеоклипа на му-зыку одной изсовременных 

популярных композиций 
 
 



 

Г) 

1—4 

учебных 

часа 

Электрон Современные Слушание музыкальных композиций в 

ные «двойники» клас-исполнении на электронных музыкаль-

музыкал сических музы-ных инструментах. Сравнение ихзвуча-

ьные кальных инстру-ния с акустическими инструментами, 

инструм ментов: синтеза-обсуждение результатов сравнения. енты

 тор, электроннаяПодбор электронных тембров для созда- 

скрипка, гитара,ния музыкик фантастическому фильму. 

барабаны и т. д. На выбор или факультативно: Виртуальные 

му-Посещение музыкального магазина (от-зыкальные ин-дел 

электронных музыкальных инстру-струменты в ком-ментов). 

пьютерных про-Просмотр фильма об электронных му-

граммах зыкальных 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 му-

зыка»,можетстыковатьсяпорядупроизведенийсмодулями«Современная музыка» 

(мю-зикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной 

и вне-урочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами 

обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 
 

№ блока, 

кол-во Тема Содержание Виды деятельности 

обучающихся часов 

А) Музы- Характеры персо-Видеопросмотр музыкальной 

сказки. Об-2—6 кальная нажей, отражён-суждение

 музыкально-выразительных учебных сказка наные средств, 

передающих повороты сюжета, часов сцене, в музыке. 

Тембрхарактерыгероев.Игра-викторина«Уга- 

на экранеголоса. Соло.дай по голосу». 

Хор,ансамбль Разучивание, исполнение отдельных но-меров из 

детской оперы, музыкальной сказки. 

На выбор или факультативно: Постановка детской

 музыкальной 

сказки, спектакль дляродителей. Творческий проект «Озвучиваем 

мультфильм» 
 
 
 
 
 



 

Б) 

2—6 

учебных 

часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В) 

2—6 

учебных 

часов 

Театр Особенности му-Знакомство со знаменитыми музыкаль-

оперы зыкальных спек-ными театрами. Просмотр фрагментов и 

балета таклей. Балет.музыкальных спектаклей с комментари- 

Опера. Солисты,ями учителя. 

хор, оркестр, ди-Определение особенностей балетного и рижёр в

 музы-оперного спектакля. Тесты или кросс-

кальном спек-ворды на освоение специальных терми-такле нов. 

Танцевальная импровизация под музыку фрагментабалета. 

Разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни / 

хора из оперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная им-провизация во время 

слушания оркест-рового фрагмента музыкального спек-такля. 

На выбор или факультативно: Посещение спектакля или экскурсия 

в местный музыкальный театр. Виртуальная экскурсия по 

Большомуте-атру. 

Рисование по мотивам музыкального спектакля, созданиеафиши 

Балет. Сольные номераПросмотр и обсуждение видеозаписей 

Хореогра и массовые сцены — знакомство 

фия —балетного спек-с несколькими яркими сольными номе-

искусств такля.Фрагменты,рами и сценами избалетов русских ком-

отанца отдельные номерапозиторов. Музыкальная викторина на 

из балетов отече-знание балетной музыки. 

ственных компо-Вокализация, пропевание музыкальных зиторов 

тем; исполнение ритмической парти-туры—

аккомпанементакфрагментуба- 

летной музыки. 

На выбор или факультативно: Посещение балетного спектакля или 

просмотр фильма-балета. 

Исполнение на музыкальных инстру-ментах мелодий избалетов 
 
 
 
 
 
 
 



 

Г) 

2—6 

учебных 

часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д) 

2—3 

учебных 

часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е) 

2—3 

учебных 

часа 

Опера. Ария, хор, сцена,Слушание фрагментов опер. Определе-

Главные увертюра — ор-ние характера музыки сольной партии, 

герои икестровое вступ-роли и выразительных средстворкестро-

номера ление. Отдельныевого сопровождения. 

оперного номера из оперЗнакомство с тембрами голосов оперных 

спек- русских певцов. Освоение терминологии. Звуча-

такля и зарубежныхком-щиетестыикроссвордынапроверкузна- 

позиторов19 ний. 

Разучивание, исполнение песни, хора из оперы.Рисование героев, 

сцен из опер. На выбор или факультативно: Про-смотр фильма-

оперы. 

Постановка детской оперы 

Сюжет Либретто. Разви-Знакомство с либретто, структурой му-

музыкал тиемузыки в соот-зыкального спектакля. Пересказ либ-

ьного ветствии с сюже-ретто изученных опер и балетов. спектакл 

том. Анализ выразительных средств, создаю-я Действия и 

сценыщих образы главных героев, противо- 

в опере и балете. борствующих сторон. Наблюдение за Контрастные

 музыкальным развитием, характери-

образы, стика приёмов, использованных компо-

лейтмотивы зитором. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; пластическое 

интонирование ор-кестровых фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание му-

зыки.Звучащиеитерминологические те-сты. 

На выбор или факультативно: Коллективное чтение либретто в 

жанре сторителлинг. 

Создание любительского видеофильма на основе выбранного 

либретто. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета 

Оперетта,История возникно-Знакомство с жанрами оперетты, мю-

мюзикл вения и особенно-зикла. Слушание фрагментовизоперетт, 

сти жанра. От-анализ характерных особенностей 

дельные номеражанра. 

из оперетт Разучивание, исполнение отдельных но-И. Штрауса, 

И.меров из популярных музыкальных 

спектаклей. 

 
 
. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ж) 

2—3 

учебных 

часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З) 

2—6 

учебных 

часов 

Кальмана, мюзик-Сравнение разных постановок одного и лов

 того же мюзикла. 

Р. Роджерса, Ф.На выбор или факультативно: 

Лоуи др. Посещение музыкального театра: спек-такль в 

жанреоперетты или мюзикла. Постановка фрагментов, сцен из мю-

зикла — спектакльдля родителей 

Кто Профессии музы-Диалог с учителем поповодусинкретич-

создаёт кального театра:ного характера музыкального спектакля. 

музыкал дирижёр, режис-Знакомство с миром театральных про-

ьный сёр, оперныефессий, творчеством театральных ре-спектакл 

певцы, балериныжиссёров, художников и др. 

ь? и танцовщики,Просмотр фрагментов одного и того же 

художники и т. д. спектаклявразных постановках. Обсуж- 

дение различий в оформлении, режис-суре. 

Созданиеэскизовкостюмовидекораций к одному из изученных 

музыкальных спектаклей. 

На выбор или факультативно: Вирту-альный квест по 

музыкальному театру 

Патрио- Историясоздания,Чтение учебных и популярных текстов 

тическая значение музы-об истории создания патриотических и 

народ-кально-сцениче- опер, фильмов, о творческих поисках ная 

темаских и экранныхкомпозиторов, создававших к ним му-в 

театрепроизведений, по-зыку. Диалог 

и кино свящённых с учителем. 

нашему народу, Просмотрфрагментовкрупныхсцениче-

его истории, темеских произведений, фильмов. Обсужде-служения 

Отече-ние характера героев и событий. Про-ству. 

Фрагменты,блемная ситуация: зачем нужна серьёз-отдельные 

номераная музыка? Разучивание, исполнение из опер, балетов,песен 

о Родине, нашей стране,историче-музыки ских событиях и подвигах 

героев. 

к фильмам На выбор или факультативно: Посещение 

театра/кинотеатра — про-смотр спектакля/ фильма патриотиче-

ского содержания. 

Участие в концерте, фестивале, конфе-ренции патриотической 

тематики 
 

 

 

 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследова-ния обучающимися психологической связи музыкального искусства и 

внутреннего мира 



 

человека. Основным результатом его освоения является развитие 

эмоционального интел-лекта школьников, расширение 

спектрапереживаемыхчувствиихоттенков, осознаниесоб-ственных 

душевныхдвижений, способность к сопереживанию как при восприятии произве-

дений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы 

бытова-ниямузыки, 

типичныйкомплексвыразительныхсредствмузыкальныхжанроввыступают как 

обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. 

Сверхзадача модуля — воспитание чувствапрекрасного, пробуждениеиразвитие 

эстети-ческих потребностей. 
 

№ 

блока, Тема Содержание Виды деятельности 

обучающихся кол-во 

часов 

А) Красота и Стремление чело-Диалог с учителем о значении красоты и 

вдох-1—3 вдохновение векак красоте новенияв жизни человека. 

учебных Особое состояниеСлушание музыки, концентрация на её 

воспри-часа —вдохновение. ятии, своёмвнутреннем состоянии. 

Музыка — воз-Двигательная импровизация под музыку лири-можность 

вместеческого характера «Цветы распускаются под переживать вдох-музыку». 

новение, насла-Выстраивание хорового унисона — 

вокального ждаться красотой. и психологического. Одновременное взятие и 

Музыкальное снятие звука, навыки певческого дыхания по 

единство людейруке дирижёра. 

— хор, хоровод Разучивание, исполнение красивой песни. На выбор или 

факультативно: Разучивание хоро-вода, социальные танцы 

Б) МузыкальныеОбразы природыСлушание произведений программной 

музыки, 2—4 пейзажи в музыке. Настро-посвящённой образам 

природы. Подбор эпите-учебных ение музыкаль-тов для описания настроения, 

характера му-часа ных пейзажей.зыки. Сопоставление музыки 

Чувства чело-с произведениями изобразительного искусства. 

века, любующе-Двигательная импровизация, пластическое инто-гося

 природой.нирование.Разучивание, одухотворенное 

испол-Музыка — выра-нение песен о природе, её красоте. 

жение глубокихНа выбор или факультативно: 

чувств, тонкихРисование «услышанных» пейзажей и/или 

аб-оттенков настрое-страктная живопись — передача настроения ния, 

которыецветом, точками, линиями. 

трудно передатьИгра-импровизация «Угадай моё настроение» словами 
 
 
 
 
 



 

В) МузыкальныеМузыка, переда-Слушание произведений вокальной, программ-2—

4 портреты ющаяобраз чело-ной инструментальной музыки, посвящённой учебных 

века, образам людей, сказочных персонажей. Подбор часа его походку, дви-

эпитетов для описания настроения, характера жения, характер,музыки. 

Сопоставление музыки с произведени- 

манеру речи. ями изобразительного искусства. 

«Портреты», вы-Двигательная импровизация в образе героя му-раженные

 зыкальногопроизведения. 

в музыкальныхРазучивание, харáктерное исполнение 

песни — интонациях портретной зарисовки. 

На выбор или факультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального произве-дения.Игра-импровизация «Угадай 

мой харак-тер». 

Инсценировка—импровизациявжанрекуколь-ного/теневого театра с помощью 

кукол, силу-этов и др. 

Г) Какой жеМузыка, создаю-Диалог с учителем о значении музыки на 

празд-2—4 праздник безщая настроениенике. Слушание произведений 

торжественного, учебных музыки? праздника20. праздничного

 характера. «Дирижирование» часа Музыка в цирке, фрагментами 

произведений. Конкурс на луч- 

на уличном ше-шего «дирижёра». 

ствии, спортив-Разучивание и исполнение тематических 

песен ном празднике к ближайшему празднику. 

Проблемная ситуация: почему на праздниках обязательнозвучит музыка? 

На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным поздрав-лением. Групповые творческие 

шутливые дви-гательные импровизации «Цирковая труппа» 

Д) Танцы,игры иМузыка — играСлушание, исполнение музыки скерцозного 

ха-2—4 веселье звуками. рактера. Разучивание, исполнение 

танцеваль-учебных Танец — искус-ных движений. 

часа ство Танец-игра. 

и радость движе-Рефлексия собственного эмоционального со-ния.

 Примерыстоянияпослеучастия в танцевальных 

компози-популярных циях и импровизациях.Проблемная ситуация: 

танцев21 зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая им-провизация в стиле определённого 

танцеваль-ного жанра. 
 
 
 
 
 



 

На выбор или факультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты со случайным сочетанием музыкальных 

звуков, тембров, ритмов 

Е) Музыка наВоенная тема Чтение учебных и художественных текстов, 

по-2—4 войне,музыкав музыкальномсвящённыхвоенной музыке. Слушание, 

испол-учебныхо войне искусстве. Воен-нение музыкальных произведений военной те-

часа ные песни,матики. Знакомство с историей их сочинения и 

марши, интона-исполнения. 

ции, ритмы,Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: 

какие тембры (призыв-чувства вызывает эта музыка, почему? Как вли-ная кварта, 

пунк-яет на наше восприятие информация о том, как тирный ритм,и зачем она 

создавалась? 

тембры малогоНа выбор или факультативно:Сочинение 

но-барабана, трубы вой песни о войне 

и т. д.) 

Ж) Главный Гимн России —Разучивание, исполнение Гимна Российской 

2—4 музыкальный главный музы-Федерации. Знакомство с историей создания, 

учебныхсимвол кальный символправилами исполнения. 

часа нашей страны. Просмотр видеозаписей

 парада, церемонии Традиции испол-

награждения спортсменов. Чувство гордости, нения Гимна Рос-понятия достоинства 

и чести. Обсуждение эти-сии. Другиеческих вопросов, связанных 

гимны с государственными символами страны. Разу-чивание, исполнение Гимна 

своей республики, города, школы 

З) Искусство Музыка — вре-Слушание, исполнение музыкальных произве-

2—4 времени менное искусство. дений,передающих образ непрерывного 

движе-учебных Погружение в по-ния. 

часа ток музыкаль-Наблюдение за своими телесными 

реакциями ного звучания. (дыхание,пульс, мышечный тонус) при воспри-

Музыкальные об-ятии музыки. 

разы движения,Проблемная ситуация: как музыка 

воздействует изменения и раз-начеловека? 

вития На выбор или факультативно: 

Программная ритмическая или инструменталь-ная импровизация «Поезд», 

«Космический ко-рабль» 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» на 

уровне начального общего образования 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредмет-ных и предметных.



 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального об-

щего  образованиядостигаются во 

взаимодействииучебнойивоспитательнойработы,уроч-ной и внеурочной 

деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руко-водствоваться 

системой позитивных ценностных 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 

Фе-дерации; проявление интереса к освоению музыкальных традицийсвоего края, 

музыкаль-ной культуры народов России; уважениек достижениям отечественных 

мастеров куль-туры; стремлениеучаствовать в творческой жизни своей школы, 

города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов 

взаимопомощи и творче-ского сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельно-сти. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творче-

ствусвоегоидругих народов;умениевидеть прекрасное в жизни, наслаждаться 

красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальныепредставленияоединстве иособенностях художественной инаучной 

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 музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического 

утомления с исполь-зованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 

в учёбе, настойчивость в достижениипоставленных целей; интерес к практическому 

изуче-нию 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: 
 



 

1) сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, 

объединятьэлементымузыкальногозвучанияпо определённому признаку; 

2) определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальныеинструменты, элементы 

музыкального языка, произ-ведения, исполнительские составы и др.); 

3) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

му-зыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

4) выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

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

5) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

вос-приятия и исполнения, делать выводы. 
 

Базовые исследовательские действия: 

1) наосновепредложенных учителемвопросовопределятьразрыв между 

реаль-ным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении соб-ственных музыкально-исполнительских навыков; 

2) с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, си-туации совместного музицирования; 

3) сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

за-дачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

уста-новлению особенностей предмета изученияи связей междумузыкальными 

объектами и яв-лениями (часть — целое, причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствамина основе 

резуль-татов проведённого наблюдения (в том числев форме двигательного 

моделирования, зву-кового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 
 

Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

инфор-мацию, представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представи-телей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

5) анализироватьтекстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 

всо-ответствии с учебной задачей;



 

6) анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложен-ному учителем алгоритму; 

7) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

1) восприниматьмузыкукак специфическуюформуобщения 

людей,стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

2) выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

кол-лективе); 

3) передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

4) осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 
 

Вербальная коммуникация: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

веде-ния диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 4)

 корректно иаргументированно высказыватьсвоё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествова-ние); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

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

вы-ступления. 
 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

1) стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

сов-местного восприятия, исполнения музыки; 

2) переключаться между различными формами коллективной,групповой и 

ин-

дивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,выбиратьнаиболееэффектив

ные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

3) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учё-том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе пред-ложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

4) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат сов-местной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

5) ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвклад в общий 

ре-зультат; 



 

6) выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложен-ные образцы. 
 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 2) выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 2)

 корректировать свои учебные действия для преодоленияошибок. 
 

Овладение системой универсальных учебных регулятивныхдействий обеспечи-вает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого по-

ведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучаю-

щихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

дея-тельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 

позитив-ном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

1) с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкаль-ных инструментах,умеют слушать серьёзную музыку,знают правила 

поведенияв театре,кон-цертном зале; 

2) сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

3) осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 

4) имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

де-ятельности в различных смежных видах искусства; 

5) суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальной 

культуры; 6) стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруп-

пированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 
 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

1) классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

ти-хие, громкие, низкие, высокие; 

2) различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.),уметь объяснить значение 

соответствующих терми-нов; 

3) различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

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



 

5) понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

про-стые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную 

репризную, рондо, вариации; 

6) ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 7)

 исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

8) исполнять песни с простым мелодическим рисунком. Модуль № 2 

«Народная музыка России»: 

1) определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведе-ний к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных 

регионов Рос-сии; 

2) определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инстру-

менты; 

3) группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлече-ния: духовые, ударные, струнные; 

4) определять принадлежность музыкальных произведений и их 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

5) различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов 

и коллективов — народных и академических; 

6) создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

испол-нении народной песни; 

7) исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 

8) участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

1) различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

му-зыки других стран; 

2) определять на слух принадлежность народных 

музыкальныхинструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

3) различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров); 

4) различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танце-вальные), вычленять и называть типичныежанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

1) определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

му-зыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

2) исполнять доступные образцы духовной музыки; 

3) уметь рассказывать об особенностях исполнения, традицияхзвучания 

духов-ной музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий 

согласно регио-нальной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 
 

 



 

1) различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произ-ведение, исполнительский состав; 

2) различатьихарактеризоватьпростейшие жанрымузыки 

(песня,танец,марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

3) различать концертные жанры по особенностям исполнения(камерные и 

сим-фонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить при-меры; 

4) исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами)сочинения 

ком-позиторов-классиков; 

5) воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 

осозна-вать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко 

описать свои впе-чатления от музыкального восприятия; 

6) характеризовать выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа; 

7) соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литера-туры на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных 

средств. 
 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

1) иметь представление о разнообразии современной 

музыкальнойкультуры,стре-миться красширению музыкального кругозора; 

2) различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям современной 

музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

3) анализировать, называть музыкально-выразительные 

средства,определяющие основнойхарактер,настроениемузыки, 

сознательнопользоватьсямузыкально-выразитель-нымисредствами при исполнении; 

4) исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 
 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

1) определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

2) различать отдельные номера музыкального спектакля (ария,хор, 

увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 

(фрагменты) и их авторов; 

3) различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, 

хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; 

4) отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, 

сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 
 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 
 



 

1) исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

ис-полнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 

кра-соту роднойприроды, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения; 

2) воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и марше-вость (связь с движением), декламационность, эпос (связь 

со словом); 

3) осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием при-

мерного количества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в 

рам-ках календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку 

(А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает 

перестановкублоков(например:А,В,Б,Г);пере-распределениеколичества учебных 

часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расши-рить 

формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — 

посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и 

твор-ческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение 

данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, 

предусмотрен-ных эстетическимнаправлением плана внеурочной деятельности 

образовательной органи-зации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые 

может использовать в том числе (но неисключительно) учитель для планирования 

внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или 

факультативно» 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применятьзнания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально- исполнительской и творческой деятельности. Основ-

ные виды музыкальной деятельностиобучающихся основаны на принципе взаим-

ного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной куль-

туры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможно-

стей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

приниматьактивноеучастиевобщественной,концертной имузыкально-театральной 

жизни школы, города, региона. 

1.Слушание музыки Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 2. 

Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдель- 

ные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах ин-тонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании об-раза. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духо-вого, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 
 



 

Знает особенности звучанияоркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (дет-ских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и осо-

бенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и ор-кестра 

русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музы-

кальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчаст-

ной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 9. Имеет 

слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной изарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, мар-

шеобразных движений, пластического интонирования. 

2.Хоровое пение Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопро-

вождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 4. 

Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твер-дую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчет-ливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выра-

зительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

3.Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах дет-ского 

оркестра,блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансам-бле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числетембровые возможности синтезатора. 

4.Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
 



 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 2. 

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представле- 

ние о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых 

песен. 3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент 

в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четверт-ных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических ри-сунках исполняе- мых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трех-дольность – восприятиеи передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой- второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

вы-ученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступен-ных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучияв игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слу-шания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Му-

зыкально- сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заклю-

чение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования

 

обу-чающийся получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-

ных видахмузыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 

и импрови-зации); организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; 

-музицировать; 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

собирать музы-кальные коллекции(фонотека, видеотека). 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.2.9. Рабочая программа учебного предмета «Технология» (предметная 

об-ласть «Технология») 

 

Общее число часов на изучение курса «Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу 

в неделю):33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах. 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник. Е.А. Лутцева и др. (1-4кл.) 

2. Рабочая тетрадь. Е.А. Лутцева и др. (1-4 кл.) 

Содержание учебного предмета, курса. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самооб-служивания 

 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

тех-ника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов Рос-сии (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изде-лий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера 

и их профес-сии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представле-ние). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учеб-ника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Кон-троль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудни-чества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов22. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообра- 

зие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-



 

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использо-вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

ис-пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологиче-ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесе-ние необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных техноло-гических операцийручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз,по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование де-талей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы-шивка, аппликация 

и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора-тивных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие ор-

наменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размер-ная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, про-стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление оконструированиикак созданииконструкциикаких-либоиз-

делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представ-ление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответ-ствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

техноло-гическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Кла-виатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 



 

готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

инте-ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

наци-ональной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создаватьконфликтов и нахо-дить выходы из 

спорных ситуаций; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям 

Достижение планируемых личностных результатов освоения предмета, курса осу-

ществляется с учетом единства образования и воспитания, по основным 

направлениям, выделенным Рабочей программой воспитания ГБОУ Школа № 1564: 

- Гражданского воспитания формирование активной гражданской позиции, граж-

данской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нрав-ственных ценностях российского общества; 

- Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному культур-

ному, историческому и научному наследию; 

- Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и прави-

лах межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении эксперимен-тов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманиюи взаимопомощи впро-цессеэтой учебнойдеятельности; 

готовности оцениватьсвоё поведениеи поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

Эстетического воспитания развития эстетического сознания через освоение худо-

жественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Ценностей научного познания. Мировоззренческих представлений соответствую-

щих современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания 

сущ-ности научной картины мира; представлений об основных закономерностях 

развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в 

познании этих закономерностей; познавательных мотивов, направленных на 

получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых 

процессов и явлений; познава-тельной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 



 

доступными техническими средствами ин-формационных технологий; интереса к 

обучению и познанию, любознательности, готов-ности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознан-ному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Метапредметнымирезультатамиизучения технологииявляется освоение учащи-

мися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и 

применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный 

поиск и делать необходимую кор-ректировку в ходе практической реализации, 

выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, 

анализа, синтеза, классификации, обобщения, уста-новления аналогий, подведение 

под понятия, умение выделять известное и неизвест-ное), развитие 

коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудниче-ства). 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

.получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предше-ствующих культур и необходимости бережного отношения к ним 

в целях сохранения и развития культурных традиций; 

.получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореали-

зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подар-

ков близким идрузьям, игрушечныхмоделей, художественно-декоративныхидру-гих 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологиче-ского мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, фор-мирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

.в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первона-

чальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета ком-

муникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совмест-ной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинен-ных, 

распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-

ствий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 



 

классифи-кации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче-

ской деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

дей-ствий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнози-рования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррек-ции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую пе-чатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы 

с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагмен-тами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с до-ступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-

тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческойдеятельностибудут заложеныосновытаких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организован-ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознатель-ность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

само-обслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традици-

онных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профес-сиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-ствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выра-

зительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планироватьивыполнять практическое задание (практическуюработу) с опо-рой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: уважительно относиться к 

труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разраба-тывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстри-ровать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 



 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

до-ступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

кон-структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-

мальныеидоступныетехнологическиеприемыихручнойобработки(приразметкедетал

ей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструмен-тами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-ность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно ком-

бинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

деко-ративно-художественной задачей. 
 

Конструирование и моделирование Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометри-

ческих формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной кон-

структорской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

инфор-мации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техниче-

ским средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

ком-пьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов 

зрения, нерв-ной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы 

работы; выпол-нять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин-

формации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с про-стыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться 
 



 

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуаль-ной, звуковой информациейв сети Интернет, а также познакомитсяс 

доступнымиспо-собами ее получения, хранения, переработки. 

 

  



 

Тематическое планирование по предмету «Технология» 

1-й класс 

№ 

п/п 

Раздел/тема Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

1 Природная 

мастерская 

9 7 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 



 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

<...> 

 2 Пластилиновая 

мастерская 

4 3 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

<...> 

 3 Бумажная 

мастерская 

15 14 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 



 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

<...> 

 4 Текстильная 

мастерская 

5 4 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

<...> 

Всего 33 28  

2-й класс 



 

№ 

п/п 

Раздел/тема Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

1 Художественная 

мастерская 

9 8 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 



 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе; 

<...> 

2 Чертежная 

мастерская 

7 6 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

<...> 

3 Конструкторская 

мастерская 

10 9 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 



 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

<...> 

4 Рукодельная 

мастерская 

8 7 Электронная 

форма учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

<...> 

Всего 34 30   

3-й класс 

№ 

п/п 

Раздел/тема Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 



 

1 Информационная 

мастерская 

6 5 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

<...> 



 

2 Мастерская 

скульптора 

4 3 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

<...> 

3 Мастерская 

рукодельницы 

(швеи, 

вышивальщицы) 

10 9 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 



 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

<...> 

4 Мастерская 

инженеров – 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

9 8 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

<...> 

5 Мастерская 

кукольника 

5 4 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 



 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

<...> 

Всего 34 29  

4-й класс 

№ 

п/п 

Раздел/тема Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

1 Информационный 

центр 

3 2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 



 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией; 

включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

<...> 

2 Проект 

«Дружный класс» 

3 2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 



 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

<...> 

3 Студия «Реклама» 4 3 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

<...> 

4 Студия «Декор 

интерьера» 

5 4 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 



 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

<...> 

5 Новогодняя 

студия 

3 2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

<...> 

6 Студия «Мода» 7 6 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 



 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

<...> 

7 Студия 

«Подарки» 

3 2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

<...> 

8 Студия 

«Игрушки» 

4 3 Электронная 

форма учебника, 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 



 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

<...> 

9 Повторение 2 2 Электронная 

форма учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

<...> 

 Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими и 

сверстниками, 

принципы учебной 



 

дисциплины и 

самоорганизации; 

<...> 

Всего 34 26  

2.2.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» (предметная область «Физическая культура» 

Содержание учебного предмета по гоам обучения 1 класс 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные 

занятия фи-зической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. 

Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положе-ния лёжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общиепринципы 

выполнения гимнастическихупражнений. Гимнастическийшаг. 

Гимнастический(мягкий)бег.Основ-ные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное 

оборудование и инвен-тарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. 

Техника безопасности при выпол-нении физических упражнений, проведении 

игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды,построение, расчёт. 

Физические упражнения Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения 

упражнений общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению 

физических упражнений. Освое-ниетехники выполнения упражнений общей 

разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе 

(гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на по-лупальцах и пятках 

(«казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрям-ленными 

коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетае-мые 

с отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение 

тан-цевальных 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-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 методомскручивания мышц спины 

(«верёвочка»); упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их 

эластичности («рыбка»); упражнения для развития гибкости позвоночника и 

плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящие упражнения 

Группировка,кувыроквсторону; освоениеподводящих 



 

упражненийквыполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 

пред-метом 

Удержаниескакалки.Вращениекистьюрукискакалки,сложеннойвчетверо,

—перед собой, сложенной вдвое — поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. 

Подскоки через скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. 

Игровые задания со скакал-кой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча 

из руки в руку. Одиночный отбив мяча от пола.Переброскамяча с 

ладонинатыльную сторонуруки 

иобратно.Перекатмячапополу,порукам.Бросокиловлямяча.Игровыезадания с 

мячом. 

Упражнения для развития координации и развития 

жизненноважныхнавыков и умений 

Равновесие — колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие 

(«арабеск») попеременно каждой ногой. Поворотыв обе стороны на сорок пять и 

девяносто градусов. Прыжки 

толчкомсдвухногвперёд,назад,споворотомнасорокпятьидевяносто градусов в 

обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 

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 приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

2 класс 

Гармоничное физическоеразвитие.Контрольные измерениямассы и длины 

своего тела. Осанка. Занятия гимнастикойв Древней Греции. Древние 

Олимпийские игры. Символ победы 

наОлимпийскихиграх.ВозрождениеОлимпийских игр. 

СовременнаяисторияОлим-пийских игр.Видыгимнастики 

вспортеиолимпийскиегимнастическиевидыспорта.Все-российские 

имеждународныесоревнования. Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных 

упражне-ний.Освоениетехники 

выполненияупражненийобщейразминкисконтролемдыхания:гим-настический 

бег вперёд, назад; приставные шаги на полной стопе вперёд с движениями 

головой в стороны («индюшонок»); шагив полном приседе («гусиный шаг»); 

небольшие прыжки в полном приседе («мячик»); шаги с наклоном туловища 

вперёд до касания гру-дью бедра («цапля»); приставные шаги в сторону 

снаклонами («качалка»); наклоны туло-вища вперёд, 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: упражне-ния 

дляформированиястопы,укреплениямышцстопы,развитиягибкостииподвижност



 

и суставов; упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования 

выворотно-сти стоп; упражнения для укрепления мышц ног, рук; упражнения 

для увеличения по-движности тазобедренных, коленных и голеностопных 

суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса 

(«берёзка»); упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»); 

упражнения для укреплениябрюшного пресса(«уголок»); упражнения 

дляукреплениямышцспиныиуве-личения их эластичности («киска»); 

упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене (махи 

назад) поочерёдно правой и левой ногой; прямыеноги разве-дены в стороны, 

наклоны туловища попеременнок 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 укрепленияголеностопных 

суста-вов, развития координации и увеличенияэластичности мышц: стоя лицом 

к гимнастиче-ской стенке 

(коленипрямые,туловищеиголовапрямо,плечиопущены,животи таз подтя-нуты, 

руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед 

(ко-лени вперёд, вместе) —вытянуть колени — подняться на полупальцы — 

опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища вперёд, назад 

и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе» (в сторону, 

затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд 

(горизонтально) и мах вперёд горизонтально. При-ставные шаги в сторону и 

повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коле-нями), разножка 

на сорок пять и девяносто градусов (вперёд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад; шпагат, колесо, мост из 

положения сидя, стоя и вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 

пред-метом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, 

перед со-бой, ловля скакалки. Высокие прыжкивперёд через скакалку с двойным 

махом вперёд. Иг-ровые 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 ком-бинации 

Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с 

мячом на ладони вперёд (локоть прямой) — бросок мяча в заданную плоскость 

(на шаг вперёд) — шаг вперёд с поворотом тела на триста шестьдесят градусов 

— ловля мяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке — кувырок вперед-поворот 

«казак» — подъём — стойка в VI позиции, руки опущены. 

Упражнения для развития координации и развития 



 

жизненноважныхнавыков и умений 

Плавательная подготовка 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: 

освое-ние универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для 

формирования навыков плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», 

«весёлый дельфин». Освоение спортивных стилей плавания. 

Основная гимнастика 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения 

гимнастических упражнений. 

Освоениетехникиповоротоввобесторонынастовосемьдесят и триста 

шестьдесят градусов на одной ноге (попеременно);техникивыполнения 

серииповоротовколеновпе-рёд, в сторону; поворот «казак», нога вперёд 

горизонтально. Освоение техники выпол-

ненияпрыжковтолчкомсоднойногивперёд,споворотом на девяносто и сто 

восемьдесят градусов в обе стороны.Освоение танцевальных шагов: шаги с 

подскоками (вперёд, назад, с поворотом); шаги галопа (в сторону, вперёд), а 

также в сочетании с различными подскоками; элементы русского танца 

(«припадание»), элементы современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и 

танце-вальных шагов. Спортивные 

эстафетысмячом,соскакалкой.Спортивныеигры.Туристиче-скиеигрыи задания. 

Организующие команды и приёмы 

Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующих команд и 

строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на 

месте; повороты направо иналево; передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью. 

3 класс 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и 

регуляр-ного выполнения физических упражнений начеловека.Физические 

упражнения.Классифи-кация физических упражнений по направлениям. 

Эффективность развитияфизических ка-честв в соответствии с сенситивными 

периодами развития. Гимнастика и виды гимнастиче-ской разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражненияк выполнению 

акроба-тических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических 

упражне-ний для развития основных физическихкачеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной 

разминки и раз-минки у опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций 

гимнасти-ческих упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков, гимна-стических иакробатических упражнений. 

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 приёмы 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих 

команд и стро-евых 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 гимнастическихупражнений;подбори 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 

учётом особен-ностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе 

с ис-пользованием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение 

бросковгимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой 

(попеременно), двумя руками; имита-ция паденияв группировке с кувырками; 

бег (челночный), метание теннисного мяча в за-данную цель; прыжки в высоту, 

в длину; плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при 

материально-технической базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических 

упражнений для начальной подготовки по данному видуспорта. 

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 

Овладениетехникой выполнениястроевого шагаипоходного 

шага.Шеренги,перестро-ения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в 

движении. 

Различные групповые выступления, в т.ч. 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 траекто-рии, в том числе для утренней 

гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координации. 

Самостоятельное проведение разминки по её 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-чение индивидуального и 

коллективноготворчества по созданию эстафет, игровых зада-ний, флешмоба. 



 

Овладениетехникойвыполненияпростейшихформборьбы.Игровыезадания

врам-ках освоения упражнений единоборстви самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового 

снаряже-ния для туристического похода, составление маршрута на карте с 

использованием ком-паса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой 

длясебянагрузки(ампли-туды движения) привыполнении физического 

упражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы. Спортивно-

оздоровительная деятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражненийосновной 

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. 

Овладениетехникойвыполнениягимнастическихупражненийнаукрепление

мышц брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), 

упражнение для рук;упражнение «волна» вперёд, назад; упражнение для 

укрепления мышц спины и увеличения 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 двумяногами, в 

высоту с раз-бега (при наличии специального спортивного легкоатлетического 

оборудования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плаванияна 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 видуспорта в соответствии 

со стандартами спортивной подготовки.Демонстрация универсальных умений: 

выполнение бросков гимнастического 

мячавзаданнуюплоскостьпространстваодной рукой (попеременно), двумя 

руками;ими-тация падения вгруппировке 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. 

Демонстрациярезультатов освоения программы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «физическая 

куль-тура» на уровне начального общего образования 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных 



 

бразовательных программначальногообщегообразованияФГОС программа 

направлена на достижение обу-

чающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовпо 

физической куль-туре. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования дости-гаются в ходе обучения физической культуре в единстве 

учебной и воспитательной дея-тельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведе-ния и 

способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в 

начальной школе должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретениепервоначального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения физической 

культуры в жизни современного об-щества, способность владеть достоверной 

информацией о спортивных достижениях сбор-ных команд по видам спорта на 

международной спортивной арене, основных мировых и отечественных 

тенденциях развитияфизической культурыдля блага человека,заинтересован-

ность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллек-тиве, готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, по-знавательных задач,освоениеивыполнениефизических 

упражнений,созданиеучебныхпро-ектов, стремление к взаимопониманиюи 

взаимопомощи впроцессе этой учебной деятельно-сти;готовность оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравствен-ных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; оказание посильной 

по-мощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжела-тельное и уважительное отношение при объяснении ошибок 

и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

1) знание историиразвитияпредставленийо физическом 

развитииивоспитании человека в российской культурно-педагогической 

традиции; 

2) познавательные мотивы, направленные на получение новыхзнаний 

по физи-ческой культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых 

привычек, физиче-ского развитияи физического совершенствования; 

3) познавательная и информационная культура, в том числе навыки 

самостоя-тельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой,доступными техническими средствамиинформационных 

технологий; 

4) интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способ-ность к самообразованию, исследовательскойдеятельности, к 



 

осознанному выбору направ-ленности и уровня обучения в дальнейшем. 

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 

жизнеобеспечивающихумений; установкана здоровый образ жизни, 

необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

1) экологически целесообразное отношение к природе, внимательное 

отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных 

действиях; ответ-ственное отношение к собственному физическому и 

психическому здоровью,осознание цен-ности соблюдения правил безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

2) экологическое мышление, умение руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

физической культуре отражают овладение универсальными познавательными 

действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для 

формирова-ниямировоззренияформынаучногопознания, как научный факт, 

гипотеза, теория, закон, понятие,проблема, идея, категория, которые 

используются в естественно-научных учеб-

ныхпредметахипозволяютнаосновезнанийиз 

этихпредметовформироватьпредставление о целостной научной картине мира, и 

универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование 

готовности к са-мостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

физической культуре отражают овладение универсальными учебными 

действиями, в том числе: 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие 

методы позна-ния окружающего мира: 

1) ориентироваться в терминахипонятиях,используемых в 

физическойкультуре (в пределах изученного), применять изученную 

терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

2) выявлять признаки положительного влияния занятий физической 

культурой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального 

благополучия; 

3) моделировать правила безопасного поведения при освоении 

физических упражнений, плавании; 

4) устанавливать связь между физическими упражнениями и их 

влиянием на развитие физических качеств; 

5) классифицировать виды физических упражнений в соответствии с 

определён-ным классификационным признаком: попризнаку исторически 



 

сложившихся систем фи-зического воспитания, по преимущественной целевой 

направленностиих использования, преимущественному воздействию на 

развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

6) приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических 

упраж-нений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия 

снежного покрова), упражненийначальной подготовки по виду спорта (по 

выбору), туристических физиче-ских упражнений; 

7) самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять 

комбинацию упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным 

дозированием физических упражнений; 

8) формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной 

деятель-ности, в том числе для целей эффективного развития физических качеств 

и способностей в соответствиис сенситивными периодами развития, 

способности конструктивно находить ре-шение и действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

9) овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отража-ющими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; использовать знанияиумения в области культуры движения, 

эстетического восприятия в учебной дея-тельности иных учебных предметов; 

10) использовать информацию, полученную посредством наблюдений, 

просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического 

развития, в том числе с ис-пользованием гимнастических, игровых, спортивных, 

туристическихфизических упраж-нений; 

11) использовать средства информационно-

коммуникационныхтехнологий для ре-шения учебных и практических задач(в 

том числе Интернет с контролируемым выхо-дом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, 

отражающие способность обучающегося осуществлять коммуникативную 

деятельность, использовать пра-вила общения в конкретных учебных и 

внеучебных ситуациях; самостоятельную органи-зацию речевой деятельности в 

устной и письменной форме: 

1) вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 

реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно ихизлагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

2) описыватьвлияниефизическойкультурыназдоровьеиэмоциональное 

благо-получие человека; 

3) строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях 

нарушения правил при выполнении физических движений,в играх и игровых 

заданиях, спортивных эстафе-тах; 

4) организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) 

игры, спор-тивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, 

включая обсуждение цели общейдеятельности, распределение ролей, 

выполнение функциональных обязанно-стей, осуществление действий для 

достижения результата; 

5)



 

 проявлятьинтерескработетоварищей;вдоброжелательнойформекомм

енти-ровать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

6) продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) 

сосверстниками при решении задач выполнения физическихупражнений, 

игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной 

деятельности; 

7) конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и со-трудничества. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие 

способности обу-чающегося строить учебно-познавательную деятельность, 

учитывая все её компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 

1) оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние 

своего ор-ганизма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение 

частоты простудных заболеваний); 

2) контролироватьсостояниеорганизманаурокахфизическойкультуры и 

в само-стоятельной повседневной физической деятельности по показателям 

частоты пульса и са-мочувствия; 

3) предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для 

здоровья и жизни; 

4) проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении 

наме-ченныхплановорганизациисвоейжизнедеятельности; проявлять 

стремление к успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, 

деятельности; анализировать свои ошибки; 

5) осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятель-ность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая 

культура» от-ражают опыт учащихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установ-ленного данной программой, выделяются: полученные знания, 

освоенные обучающи-мися; умения и способы действий, специфические для 

предметной области «Физическая культура» периода развития детей возраста 

начальнойшколы; виды деятельности по получению новых знаний, их 

интерпретации, преобразованию и применению в различ-ных учебных и новых 

ситуациях. 

В состав предметных результатовпо освоению обязательного содержания 

включены физические упражнения: 

1) гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием 

искус-ственно созданных движений и действий, эффективность которых 

оценивается избира-тельностью воздействия на строение и функции организма, 

а также правильностью, кра-сотой и координационной сложностью всех 

движений; 

2) игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(элементар-ных движений, бега, бросков и т. п.), которые выполняются в 

разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и 

оцениваются по эффективности вли-яния на организм в целом и по 



 

конечномурезультату действия (точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в 

соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конеч-ным результатом 

задания и т. п.); 

3) туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, 

прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, 

эффективность которых оцениваетсякомплексным воздействием на организм и 

результативностью преодоления рас-стояния и препятствий на местности; 

4) спортивные упражнения объединяют ту группу действий, 

исполнение кото-рых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой 

всесоюзной спортивной клас-сификациейи является предметом специализации 

для достижения максимальных спор-тивных результатов. К последней группе в 

программе условно относятся некоторые физи-ческие упражнения первых трёх 

трупп, если им присущи перечисленныепризнаки (спор-тивные гимнастические 

упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные ту-ристические 

упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения иотражают 

сформиро-ванность у обучающихся определённых умений. 

1 класс 

1. Знания о физической культуре: 

1) различать основные предметные области физической культуры 

(гимнастика, игры, туризм, спорт); 

2) формулировать правила составления распорядка дня с 

использованием зна-ний принципов личной гигиены, требований к одежде и 

обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на улице; иметь 

представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа 

жизни;знать и формулировать основные правила без-опасного поведения в 

местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной 

площадке, в бассейне); 

3) знать и формулировать простейшие правила закаливания иорганизации 

само-стоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в 

повседневной 

жизни; понимать и раскрывать значение регулярного выполнения 

гимнастических упражне-ний для гармоничного развития; знать иописывать 

формы наблюдения за динамикой раз-вития гибкости и координационных 

способностей; 

4) знать основные виды разминки. 

2. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и 

здоровьеформирующими физи-ческими упражнениями: 

1) выбирать гимнастические упражнения для формирования 

стопы,осанкивпо-ложении стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития 

гибкости и координации; 

2) составлять и выполнять индивидуальный распорядок дняс 

включением утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений 

гимнастики; измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели 

длины и массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для 

гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные 



 

эстафеты, строевые упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в 

том числе ролевых,сзаданияминавыполнениедвижений под музыку и с 

использованием танцеваль-ных шагов; выполнять игровые задания для 

знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической деятельности; 

общаться и взаимодействовать в игровой дея-тельности; выполнять команды и 

строевые упражнения. 

3. Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная 

деятельность: 

1) осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для 

формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, 

мягкий бег; 

2) упражнения основной гимнастики на развитие физическихкачеств 

(гибкость, координация), эффективность развития которых приходится на 

возрастной период начальной школы, и развития силы, основанной на 

удержании собственного веса; 

3) осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, 

координационно-скоростных способностей, в том числес использованием 

гимнастических предметов (ска-калка, мяч); 

4) 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 

вперёд, назад,с поворотом в обе сто-роны; 

5) осваивать способы игровой деятельности. 2 класс 

1. Знания о физической культуре: 

1) описывать технику выполнения освоенных 

гимнастическихупражнений по видам разминки; отмечать динамику развития 

личных физических качеств: гибкости, силы, координационно-скоростных 

способностей; 

2) кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, 

олимпийского дви-жения,некоторыхвидовспорта;излагатьи 

находитьинформациюо ГТО, его нормативов; описыватьтехнику удержания на 

воде и основных общеразвивающих гимнастических упражнений как жизненно 

важных навыковчеловека;пониматьираскрыватьправилапо-ведения наводе; 

формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и сол-нечных 

ванн; гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время 

купания и занятий плаванием; характеризовать умение плавать. 

2. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и 

здоровьеформирующими физи-ческими упражнениями: 

1) выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной 

гимнастики для выполнения определённых задач, включая формирование свода 

стопы, укрепление определённых групп мышц, увеличение подвижности 

суставов; 

2) уметь использовать технику контроля за соблюдением осанкии 

правильной по-становки стопы при ходьбе; характеризовать основные 

показатели физических качеств и спо-собностей человека (гибкость, сила, 

выносливость, координационные и скоростные спо-собности) и перечислять 



 

возрастной период для их эффективного развития; 

3) принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

оценивать правила безопасности в процессе игры; 

4) знать основные строевые команды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитиеми физической 

подготов-ленностью: 

1) составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня 

с вклю-чением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных 

упражнений гимнастики; измерять, сравнивать динамику развития физических 

качеств и способностей: гибкости, координационныхспособностей;измерять 

(пальпаторно) частотусердечных сокращений при выполнении упражнений с 

различной нагрузкой; 

2) классифицировать виды физических упражнений в соответствии с 

определён-ным классификационным признаком: попризнаку исторически 

сложившихся систем фи-зического воспитания, по преимущественной целевой 

направленностиих использования, по преимущественному воздействию на 

развитие отдельных качеств (способностей) чело-века. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные 

эстафеты, ко-мандные перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

устанавливать ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

3. Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная 

деятельность: 

1) осваивать физические упражнения на развитие гибкости 

икоординационно-скоростных способностей; 

2) осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим 

шагом; мягким бегом вперёд, назад; прыжками;подскоками, галопом; 

3) осваиватьидемонстрировать технику выполненияподводящих, 

гимнастических и акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с 

гимнастическими предме-тами для развития моторики, пространственного 

воображения, меткости, гибкости, коор-динационно-скоростных способностей; 

4) демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой 

ногепопеременно; 

прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе 

стороны);  

 5) осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными 

стилями 

плавания (при наличии материально-технического обеспечения). 3 класс 

1. Знания о физической культуре: 

1) представлять и описывать структуру спортивного движенияв нашей 

стране; формулировать отличие задач физическойкультуры от задач спорта; 

2) выполнять задания на составление комплексов 

физическихупражнений по преимущественной целевой 

направленностиихиспользования;находитьипредставлятьма-териал по заданной 

теме; объяснять связь физических упражнений для формирования и укрепления 

здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

3) представлять и описывать общее строение человека, называть 

основные ча-сти костного скелета человека и основныегруппы мышц; 



 

4) описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

5) формулировать основные правила безопасного поведения на 

занятиях по физи-ческой культуре; 

6) находить информацию о возрастных период, когда эффективно 

развивается каждое из следующих физических качеств: гибкость, координация, 

быстрота; сила; вынос-ливость; 

7) различать упражнения по воздействию на развитие основных 

физических ка-честв и способностей человека; 

8) различать упражнения на развитие моторики; 

9) объяснять технику дыхания под водой, технику удержаниятела на 

воде; 

10) формулировать основные правила выполнения 

спортивныхупражнений (по виду спорта на выбор); 

11) выявлять характерные ошибки при выполнении 

физическихупражнений. 2. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и 

здоровьеформирующими физи-ческими упражнениями: 

1) самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, 

партерную, раз-минку у опоры; характеризовать комплексыгимнастических 

упражнений по целевому назначению; 

2) организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных 

эстафет (на вы-бор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием ифизической 

подготов-ленностью: 

1) определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду 

движе-ния) при выполнении физического упражнения; оценивать и объяснять 

меру воздействия того или иного упражнения (по заданию) на основные 

физические качества и способно-сти; 

2) проводить наблюдения за своим дыханием при 

выполненииупражнений ос-новной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные 

эстафеты: 1) составлять, организовывать и проводить игры и игровые 

задания; 
 

2) выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с 

гимнасти-ческим предметом / без гимнастического предмета (организатор 

эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 

3. Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная 

деятельность: 

1) осваивать и выполнять технику разучиваемых физических 

упражнений и комбинаций гимнастических упражненийс использованием в том 

числе танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

2) осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на 

выбор): брасс, кроль на спине, кроль; 

3) осваивать технику выполнения комплексов 

гимнастическихупражнений для развития гибкости, координационно-

скоростных способностей; 

4) осваивать универсальные умения при выполнении организующих 

упражне-ний и жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, 



 

такие как: постро-ение и перестроение, перемещения различными способами 

передвижения, группировка; перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, 

дыхание под водой и т. д.; 

5) проявлять физические качества: гибкость, координацию — и 

демонстриро-вать динамику их развития; 

6) осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упраж-нений в оздоровительных формах занятий; 

7) осваивать строевой и походный шаг. Спортивно-оздоровительная 

деятельность: 

1) осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания 

(брасс, кроль) с динамикой улучшения показателей скорости при плавании на 

определённое рас-стояние; 

2) осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений 

акробатики с использованием и без использования гимнастических предметов 

(мяч, скакалка); 

3) осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, 

включая: серию поворотов и прыжков на девяностои сто восемьдесят градусов; 

прыжки с толчком однойногой,обеими ногами с прямыми и согнутыми 

коленями, прямо ис полуповоротом, с места и с разбега; прыжки и подскоки 

через вращающуюся скакалку; 

4)

 осваиватьуниверсальныеуменияходьбыналыжах(привозможныхпог

одных условиях),беганаскорость,метаниятеннисногомяча в заданнуюцель, 

прыжковв высоту через планку, прыжков в длину и иное; 

5) осваивать универсальные умения при выполнении специальных 

физических упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду 

спорта (по выбору). 

4 класс 

1. Знания о физической культуре: 

1) определять и кратко характеризовать физическую культуру,её роль в 

общей культуре человека; пересказывать тексты поистории физической 

культуры, олимпизма; понимать ираскрывать связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью; 2) называть направления физической 

культуры в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания; 

 3) понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

пре-имущественной целевой направленности; 

4)

 формулироватьосновныезадачифизическойкультуры;объяснятьотли

чияза-дач физической культуры от задач спорта; 

5) характеризовать туристическую деятельность, её место в 

классификации фи-зических упражнений по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспита-ния и отмечать роль туристической 

деятельности в ориентированиина местности и жиз-необеспечении в трудных 

ситуациях; 

6) давать основные определения по организации строевых упражнений: 

строй, фланг, фронт,интервал, дистанция,направляющий, замыкающий, 



 

шеренга, колонна; 

7) знать строевые команды; 

8) знать и применять методику определения результатов развития 

физических ка-честв и способностей: гибкости, координационно-скоростных 

способностей; 

9) определять ситуации, требующие применения правил 

предупреждения трав-матизма; 

10) определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных 

условий и условий занятий; 

11) различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие 

физиче-ских качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

2. Способы физкультурной деятельности: 

1) составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений 

за своим физическимразвитием,втомчислеоценивая своё состояние после 

закаливающих проце-дур; 

2) измерять показатели развития физических качеств и способностей по 

методикам программы (гибкость, координационно-скоростные способности); 

3) объяснять технику разученных гимнастических упражненийи 

специальных фи-зических упражнений по виду спорта (повыбору); 

4) общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

5) моделироватькомплексы упражнений по заданной цели: 

наразвитиегибкости, координации,быстроты,моторики,улучшениеподвижности 

суставов,увеличениеэластич-ности мышц, формирование стопы и осанки, 

развитие меткостии т. д.; 

6) составлять, организовывать и проводить подвижные игрыс 

элементами со-ревновательной деятельности. 

3. Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная 

деятельность: 

1) осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упраж-нений в оздоровительных формах занятий(гимнастические минутки, 

утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

2) моделировать физические нагрузки для развития 

основныхфизических ка-честв и способностей в зависимости от уровня 

физической подготовленности и эффектив-ности динамики развития физических 

качеств и способностей; 

3) осваивать универсальные умения по контролю за величиной 

физической нагрузки при выполнении упражнений на развитие физических 

качеств по частоте сер-дечных сокращений; 

4) осваивать навыки по самостоятельному выполнению 

гимнастических упраж-нений при различных видах разминки: общей, партерной, 

разминки у опоры — в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных 

положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

5) принимать на себя ответственность за результаты эффективного 

развития соб-ственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

1) осваивать и показывать универсальные умения при выполнении 

организую-щих упражнений; 

2) осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 



 

3) осваивать универсальные умения по взаимодействию в парахи 

группах при ра-зучивании специальных физических упражнений; 

4) проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты 

при вы-полнении специальных физических упражнений и упражнений основной 

гимнастики; 

5) выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений и техники плавания; 

6) различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

7) осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при 

разучивании и выполнении физических упражнений; 

8) осваивать и демонстрировать технику различных стилейплавания (на 

выбор), выполнять плавание на скорость; 

9) описывать и демонстрировать правила соревновательной 

деятельности по виду спорта (на выбор); 

10) соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической 

культу-рой и спортом; 

11) демонстрировать технику удержания гимнастических предметов 

(мяч, ска-калка) при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

12) демонстрироватьтехникувыполнения равновесий, 

поворотов,прыжковтолч-ком с одной ноги (попеременно), на местеи с разбега; 

13) осваивать технику выполнения акробатических упражнений 

(кувырок, колесо, шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, 

стойка на руках); 

14) осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых 

индивидуально, па-рами, в группах; 

15) моделировать комплексы упражнений общей гимнастики повидам 

разминки (общая, партерная, у опоры); 

16) осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

17) осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе 

учебной и иг-ровой деятельности; 

 18)  осваивать технические действия из спортивных игр. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Тематическое планировние по предмету «Физическая 

культура» 

1-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академически

х часов, 

отводимых на 

освоение 

темы 

Количеств

о 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с 

учетом рабочей 

программы 

воспитания 

Раздел 1. Знания о физической культуре (7 часов) 

1.

1 

Физическая культура. 

Гимнастика. Игры. 

Туризм. Спорт. 

Важность регулярных 

занятий физической 

культурой в рамках 

учебной и внеурочной 

деятельности. 

Основные разделы 

урока. ГТО 

1 0 

  

  

  

  

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизаци

и; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

1.

2 

Правила поведения на 

уроках физической 

культуры. Общие 

принципы выполнения 

физических 

упражнений. 

Гимнастический шаг. 

Гимнастический 

(мягкий) бег. Основные 

хореографические 

позиции 

2 

1.

3 

Место для занятий 

физическими 

упражнениями. 

Спортивное 

оборудование и 

инвентарь. Одежда для 

занятий физическими 

упражнениями. 

Техника безопасности 

при выполнении 

физических 

упражнений, 

проведении игр и 

спортивных эстафет 

1 

1.

4 

Распорядок дня. 

Личная гигиена. 

Основные правила 

личной гигиены. 

Закаливание 

1 



 

1.

5 

Строевые команды, 

виды построения, 

расчета 

2 изучаемых на 

уроках явлений; 

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися; 

включение в 

урок игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

<...> 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (7 часов) 

2.

1 

Самостоятельные 

занятия 

общеразвивающими и 

здоровьеформирующим

и физическими 

упражнениями 

1 0 

  

  

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

<...> 

  

 

  

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими и 

2.

2 

Самостоятельные 

развивающие 

подвижные игры и 

спортивные эстафеты, 

строевые упражнения 

3 

2.

3 

Самоконтроль. 

Строевые команды и 

построения 

3 



 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизаци

и; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися; 

включение в 

урок игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

<...> 

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность (36 часов) 

3.

1 

Освоение упражнений 

основной гимнастики: 

— для формирования и 

развития опорно-

двигательного 

аппарата; 

— для развития 

координации, моторики 

и жизненно важных 

навыков и умений. 

Контроль величины 

нагрузки и дыхания 

15 0 

  

  

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 
3.

2 

Игры и игровые 

задания 

15 



 

3.

3 

Организующие 

команды и приемы 

6 collection.edu.ru

). 

<...> 

  

 

  

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизаци

и; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися; 

включение в 

урок игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

<...> 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность (16 часов) 

4.

1 

Освоение физических 

упражнений 

16  0 Электронная 

форма 

Установление 

доверительных 



 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

<...> 

отношений с 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизаци

и; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися; 

включение в 

урок игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 



 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

<...> 

 Итого: 66 0   

2-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академически

х часов, 

отводимых на 

освоение 

темы 

Количеств

о 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с 

учетом рабочей 

программы 

воспитания 

Раздел 1. Знания о физической культуре (4 часа) 

1.

1 

Гармоничное 

физическое развитие. 

Контрольные 

измерения массы и 

длины своего тела. 

Осанка 

1 1 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

1.

2 

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 

0,5 

1.

3 

Всероссийские и 

международные 

соревнования. 

Календарные 

соревнования 

0,5 

1.

4 

Эстетические развитие. 

Упражнения по видам 

разминки. 

Танцевальные шаги. 

Музыкально-

сценические игры 

1 

1.

5 

Плавание 1 



 

самоорганизаци

и; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися;  

включение в 

урок игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

<...> 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (3 часа) 

2.

1 

Самостоятельные 

занятия 

общеразвивающими и 

здоровьеформирующим

и физическими 

упражнениями 

1 1 

  

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

2.

2 

Самостоятельные 

развивающие 

подвижные игры и 

спортивные эстафеты, 

строевые расчеты и 

упражнения 

2 



 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизаци

и; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися; 

включение в 

урок игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

<...> 

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность (46 часов) 

3.

1 

Овладение техникой 

выполнения 

упражнений основной 

гимнастики. 

Гимнастические 

упражнения по видам 

разминки. Общая 

разминка. Партерная 

5 4 

  

  

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 



 

разминка. Разминка у 

опоры 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

<...> 

  

 

  

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизаци

и; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися; 

включение в 

урок игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

3.

2 

Овладение техникой 

выполнения 

упражнений основной 

гимнастики. Основная 

гимнастика. 

Подводящие 

упражнения, 

акробатические 

упражнения 

10 

3.

3 

Овладение техникой 

выполнения 

упражнений основной 

гимнастики. Основная 

гимнастика. 

Упражнения для 

развития моторики и 

координации с 

гимнастическим 

предметом 

10 

3.

4 

Овладение техникой 

выполнения 

упражнений основной 

гимнастики. Основная 

гимнастика. 

Комбинации 

упражнений 

10 

3.

5 

Игры и игровые 

задания 

10 

3.

6 

Организующие 

команды и приемы 

1 



 

отношений в 

классе; 

<...> 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность (15 часов) 

4.

1 

Освоение упражнений 

для развития 

координации и 

развития жизненно-

важных навыков и 

умений 

15 4 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизаци

и; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися; 



 

включение в 

урок игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

<...> 

 Итого: 68 10   

3-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академически

х часов, 

отводимых на 

освоение 

темы 

Количеств

о 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с 

учетом рабочей 

программы 

воспитания 

Раздел 1. Знания о физической культуре (4 часа) 

1.

1 

Нагрузка. Влияние 

нагрузки на мышцы. 

Влияние утренней 

гимнастики и 

регулярного 

выполнения 

физических 

упражнений с 

постепенным 

увеличением нагрузки 

на человека 

1 1 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

1.

2 

Физические 

упражнения. 

Классификация 

физических 

упражнений по 

направлениям. 

Эффективность 

развития физических 

качеств в соответствии 

с возрастными 

периодами развития 

1 

1.

3 

Место для занятий 

физическими 

упражнениями. 

Спортивное 

1 



 

оборудование и 

инвентарь. Одежда для 

занятий физическими 

упражнениями. 

Техника безопасности 

при выполнении 

физических 

упражнений, 

проведении игр и 

спортивных эстафет 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизаци

и; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися; 

включение в 

урок игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

<...> 

1.

4 

Плавание. Правила 

дыхания в воде при 

плавании, техника 

выполнения 

согласования 

двигательных действий 

при плавании 

1 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (4 часа) 

2.

1 

Самостоятельные 

занятия 

общеразвивающими и 

здоровьеформирующим

и физическими 

упражнениями 

2 1 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

2.

2 

Самостоятельные 

развивающие 

подвижные игры и 

спортивные эстафеты, 

строевые упражнения 

2 



 

collection.edu.ru

). 

<...> 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизаци

и; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися; 

включение в 

урок игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

<...> 

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность (36 часов) 

3.

1 

Освоение специальных 

упражнений основной 

гимнастики 

20 4 Электронная 

форма 

учебника, 

Установление 

доверительных 

отношений с 



 

3.

2 

Игры и игровые 

задания 

16 2 библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

<...> 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизаци

и; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися; 

включение в 

урок игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 



 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

<...> 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность (24 часа) 

4.

1 

Комбинации 

упражнений основной 

гимнастики 

6 2 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизаци

и; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке 

интерактивных 

4.

2 

Спортивные 

упражнения 

6 

4.

3 

Туристические 

физические 

упражнения 

6 

4.

4 

Подготовка к 

демонстрации 

полученных 

результатов 

6 



 

форм работы с 

обучающимися; 

включение в 

урок игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

<...> 

 Итого: 68 10   

4-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академически

х часов, 

отводимых на 

освоение 

темы 

Количеств

о 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 

Деятельность 

учителя с 

учетом рабочей 

программы 

воспитания 

Раздел 1. Знания о физической культуре (3 часа) 

1.

1 

Характеристика 

физической культуры, 

ее роль в общей 

культуре человека. 

Спорт, задачи и 

результаты спортивной 

подготовки. Важные 

навыки 

жизнедеятельности 

человека 

1  1 

  

  

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

1.

2 

Туристическая 

деятельность. 

Разновидности 

туристической 

деятельности. 

Туристические 

упражнения и роль 

туристической 

деятельности в 

ориентировании на 

местности и 

жизнеобеспечении в 

1 



 

трудных 

ситуациях 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизаци

и; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися; 

включение в 

урок игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

<...> 

1.

3 

Строевые команды. 

Строевые упражнения. 

Правила 

предупреждения 

травматизма на уроке 

«Физическая культура» 

1 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (10 часов) 

2.

1 

Самостоятельные 

занятия 

общеразвивающими и 

здоровьеформирующим

и физическими 

упражнениями 

2  1 

  

  

  

  

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

2.

2 

Методы проектной 

деятельности для 

гармоничного 

2 



 

физического, 

интеллектуального, 

эстетического 

развития на основе 

исследований данных 

дневника наблюдений 

за своим физическим 

развитием 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

<...> 

  

 

  

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизаци

и; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися; 

включение в 

урок игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

2.

3 

Показатели развития 

физических качеств и 

способностей и 

методики определения 

динамики их развития 

2 

2.

4 

Моделирование 

комплексов 

упражнений 

2 

2.

5 

Туристический поход, 

составление маршрута, 

ориентирование на 

местности 

2 



 

<...> 

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность (28 часов) 

3.

1 

Овладение техникой 

выполнения 

специальных 

комплексов 

упражнений основной 

гимнастики: 

— для укрепления 

отдельных мышечных 

групп; 

— учитывающих 

особенности режима 

работы мышц; 

— для развития 

гибкости 

позвоночника, 

подвижности 

тазобедренных, 

коленных и 

голеностопных 

суставов, эластичности 

мышц ног и 

координационно-

скоростных 

способностей 

10  4 

  

  

Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

<...> 

  

 

  

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизаци

и; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися; 

включение в 

урок игровых 

процедур с 

3.

2 

Универсальные умения 

самостоятельно 

выполнять упражнения 

в оздоровительных 

формах занятий и 

выполнять 

перемещение 

различными способами 

передвижения 

10 

3.

3 

Игры и игровые 

задания 

8 



 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

<...> 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность (27 часов) 

4.

1 

Универсальные 

умения выполнять 

физические 

упражнения при 

взаимодействии в 

группах 

3 4 Электронная 

форма 

учебника, 

библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

(school-

collection.edu.ru

). 

<...> 

Установление 

доверительных 

отношений с 

обучающимися, 

способствующи

х позитивному 

восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизаци

и; 

привлечение 

внимания 

обучающихся к 

ценностному 

4.

2 

Универсальные умения 

плавать спортивными 

стилями 

12 

4.

3 

Универсальные умения 

удерживать 

гимнастические 

предметы (мяч, 

скакалка) при передаче, 

броске, 

ловле, вращении, 

перекатах 

2 

4.

4 

Универсальные умения 

удерживать равновесие, 

выполнять прыжки, 

повороты, 

танцевальные шаги 

индивидуально 

и в группах, выполнять 

акробатические 

упражнения 

2 

4.

5 

Организация и 

проведение подвижных 

игр, игровых заданий, 

спортивных эстафет. 

Организация участия в 

соревновательной 

деятельности, 

контрольно-тестовых 

упражнениях, сдаче 

нормативов ГТО 

3 

4.

6 

Игры и игровые 

задания, спортивные 

3 



 

эстафеты, 

воспитательная, 

эстетическая их 

составляющие: 

— воспитание 

патриотизма, любви к 

природе, интереса к 

окружающему миру, 

ответственности, 

формирование воли, 

выдержки, 

взаимопомощи, 

решительности, 

смекалки, командной 

работы и т. д.; 

— воспитание 

культуры движения, 

понимание 

эстетической 

привлекательности, 

музыкальности, 

творчества и т. д. 

аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений;  

применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися; 

включение в 

урок игровых 

процедур с 

целью 

поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе; 

<...> 

4.

7 

Подготовка к 

демонстрации 

полученных 

результатов 

2 

 Итого: 68 10   

 

  



 

2.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

СТРУКТУРА РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

Рабочая программа содержит: 

 

- содержание учебного предмета; 

 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, в том числе учитывает использование ЦОР и 

воспитательного компонента обучения. 

2.3.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ. ВВЕДЕНИЕ В 

ИНФОРМАТИКУ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математическая грамотность является одной из составляющих 

функциональной грамотности современного человека и входит в состав 

«навыков 21 века». 

Рабочая программа учебного курса «Основы математической 

грамотности» (далее — РП) на уровне начального общего образования 

подготовлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО), учитывает целевые ориентиры РП воспитания, структуру и содержание 

Единой рамки компетенций по математической грамотности. Составлена на 

основе авторской программы «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой, 2011 

г. 

Математическая грамотность младшего школьника как компонент 

функциональной грамотности трактуется как: 

•понимание необходимости математических знаний для учения и 

повседневной жизни; 

потребность и умение применять математику в повседневных 

(житейских) ситуациях: находить, анализировать математическую информацию 

об объектах окружающей действительности, рассчитывать стоимость 

(протяженность, массу); 

способность различать математические объекты (числа, величины, 

фигуры), устанавливать математические отношения (длиннее-короче, быстрее-

медленнее), зависимости (увеличивается, расходуется), сравнивать, 

классифицировать; 

совокупность умений: действовать по инструкции (алгоритму), решать 

учебные задачи, связанные с измерением, вычислениями, упорядочиванием, 

формулировать суждения с использованием математических терминов, знаков. 

Место предмета в учебном плане. 



 

Разработанный учебно-тематический план программы «Основы 

математической грамотности» описывает содержание модуля из расчета одного 

часа в неделю в 1,2,3,4 классах. Итого 34 часа в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты: 

В результате изучения курса «Основы математической грамотности» 

«Основы математической грамотности» у обучающихся начальной школы будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том 

числе через осознания материальных и нематериальных богатств России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, проявление интереса к науке, ученым своей многонациональной 

страны, уважения к своему и другим народам; 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 

любого человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные: 

сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для 

работы с числовыми головоломками; 

анализировать правила игры; 

действовать в соответствии с заданными правилами; 

включаться в групповую работу; 

участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его; 

выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии; 

аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 

сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; 

контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты: 

использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений; 



 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных 

в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов; 

умения выполнять устно строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме). 

мотивация на достижение личных финансовых целей и общих финансовых 

целей семьи; 

мотивация на исполнение своих обязанностей дома и в школе; духовно-

нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный опыт, в том числе опыт повседневных бытовых 

математических подсчетов или финансовых решений; 

проявление ответственности за потребление общих ресурсов семьи; 

эстетическое воспитание: 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; осознание важности математики как средства самовыражения; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио 

нального благополучия: 

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

образа жизни в окружающей среде, в том числе информационной безопасности; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, про-

являющееся в выборе приемлемых способов самовыражения; 

трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, ответственное потребление ресурсов; 

неприятие действий, приносящих вред экологии, природе; 

ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира 

Содержание обучения 

1 класс 

Арифметические забавы 

Из истории развития математики. Виды цифр. Римская нумерация. Работа 

с часами (циферблат с римскими цифрами). Работа с календарем (запись даты 

рождения с использованием римских цифр). 

Логика в математике. 

Ребусы. Разгадывание ребусов. Математические ребусы и их решение. 

Задачи с геометрическим содержанием. 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 

Творческая работа «Составление картины-аппликации из геометрических 

фигур». 

2 класс 



 

Арифметические забавы. 

Из истории математики. Как люди научились считать. Игры с числами. 

Магические квадраты. Задачи на сообразительность и внимание. 

Логика в математике. 

Больше-меньше, раньше-позже. Быстрее-медленнее. Множество и его 

элементы. Способы задания множеств. Сравнение и отображение множеств. 

Истинные и ложные высказывания. Символы в реальности и в сказке. 

Задачи с геометрическим содержанием. 

Задачи на разрезание и склеивание. Кодирование. 

3 класс 

Арифметические забавы. 

Ребусы. Шифры. Задачи про цифры. Закономерности. Задачи на 

взвешивание и переливание. 

Логика в математике. 

Задачи на поиск закономерностей. Задачи с лишними и недостающими 

данными. Задачи, решаемые без вычислений. 

Задачи с геометрическим содержанием. 

Задачи со спичками. Игра-головоломка «Пифагор». 

4 класс 

Арифметические забавы. 

Задачи, решаемые перебором. Решение задач с конца. 

Логика в математике. 

Четность-нечетность, черное-белое. Арифметические ребусы и 

лабиринты. Логические задачи на поиск закономерности и классификацию. 

Старинные задачи. 

Задачи с геометрическим содержанием. Зеркальное отражение. 

Симметрия. «Танграмм». 

2.3.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

Место курса в плане внеурочной деятельности ЧУОО «ШЭВР» 

учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час 

в неделю/33 часа в год в каждом классе. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у 

обучающихся ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм 

и стремление к межнациональному единству. Темы занятий приурочены к 

государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным 

праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, 

писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

1. День знаний 

2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 



 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 

7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20. День российской науки 

21. Россия и мир 

22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день 

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов 

гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова 

25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы – первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 

33. Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты 



 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) 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 предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 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 свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Овладение 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 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых 

национальных российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; правах и обязанностях гражданина 

России; 



 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; своему национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. 

п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в 

обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, в жизни родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, 

основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; 

проявлять отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. 

<...> 

Тематическое планирование 



 

1–2-е классы 

№ 

п/

п 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Количеств

о часов, 

отводимых 

на 

освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 День знаний. 

Зачем 

человеку 

знания? 

Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
2 Что мы 

Родиной 

зовем? 

Работа с 

интерактивной 

картой 

1 

3 Мечтаю 

летать 

Работа с 

интерактивными 

карточками 

1 

4 Я хочу 

увидеть 

музыку 

Музыкальный 

конкурс талантов 

1 

Октябрь 

5 О наших 

бабушках и 

дедушках 

Семейные истори

и 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

6 Мой первый 

учитель 

Групповая работа 1 

7 День отца Творческая 

мастерская 

1 

8 Я и моя семья Строим семейное 

древо 

1 

Ноябрь 

9 День 

народного 

единства 

Работа с 

интерактивной 

картой 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

10 Память 

времен 

Викторина 1 

11 День матери Творческая 

мастерская 

1 

12 Что такое 

герб? 

Работа с 

интерактивными 

карточками 

1 

Декабрь 



 

13 Доброта – 

дорога к миру 

Мультконцерт 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

14 Герои 

Отечества 

разных 

исторических 

эпох 

Работа с галереей 

героев 

1 

15 День 

Конституции 

Эвристическая 

беседа 

1 

16 Умеем ли мы 

мечтать? 

Конкурс рисунков 1 

Январь 

17 Светлый 

праздник 

Рождества 

Творческая 

работа: елочная 

игрушка 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

18 Ленинград в 

дни блокады 

Работа с книжным 

текстом 

1 

19 Кто такие 

скоморохи? 

Интерактивные 

карточки 

1 

Февраль 

20 Российские 

Кулибины 

Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

21 Россия и мир Викторина 1 

22 Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать 

Обсуждение 

фильма о войне 

1 

Март 

23 Поговорим о 

наших мамах 

Творческая 

работа: рисунок 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

24 Что такое 

гимн? 

Работа с книжным 

текстом 

1 

25 Путешествие 

по Крыму 

Виртуальная 

экскурсия 

1 

26 Я иду … в 

театр 

Чтение по ролям 1 

Апрель 

27 О жизни и 

подвиге Юрия 

Гагарина 

Обсуждение 

фильма «Гагарин. 

Первый в 

космосе» 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
28 Память 

прошлого 

Конкурс стихов 1 



 

29 Заповедники 

России 

Виртуальная 

экскурсия 

1 

30 День труда. 

Герои мирной 

жизни 

Беседа с 

ветеранами труда 

1 

Май 

31 Дети – герои 

Великой 

Отечественно

й войны 

Встреча с 

ветеранами 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа с 

видеоматериалам

и 

1 

33 Мои 

увлечения 

Творческий 

конкурс 

1 

3–4-е классы 

№ 

п/

п 

Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Количеств

о часов, 

отводимы

х на 

освоение 

темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 День знаний. 

Рекорды 

России 

Образовательный 

квиз 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.

htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

2 От поколения к 

поколению: 

любовь россиян 

к Родине 

Беседа 1 

3 Мечтаю летать Работа с 

интерактивными 

карточками 

1 

4 Я хочу 

услышать 

музыку 

Музыкальный 

конкурс талантов 

1 

Октябрь 

5 О наших 

бабушках и 

дедушках 

Семейные истории 1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.

htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

6 Яснополянская 

школа и ее 

учитель 

Работа с текстом 1 



 

7 День отца Творческая 

мастерская 

1 

8 Петр и 

Феврония 

Муромские 

Работа с 

иллюстрациями 

1 

Ноябрь 

9 День народного 

единства 

Работа с 

интерактивной 

картой 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.

htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

10 Память времен Групповое 

обсуждение 

1 

11 День матери Творческая 

мастерская 

1 

12 Герб России и 

Москвы. 

Легенда о 

Георгии 

Победоносце 

Работа с видеорядом 1 

Декабрь 

13 Один час моей 

жизни. Что я 

могу сделать 

для других? 

Групповое 

обсуждение 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.

htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
14 Герои 

Отечества 

разных 

исторических 

эпох 

Работа с Галереей 

героев 

1 

15 День 

Конституции 

Эвристическая 

беседа 

1 

16 О чем мы 

мечтаем? 

Конкурс стихов 1 

Январь 

17 Светлый 

праздник 

Рождества 

Пишем письмо 

Дедушке Морозу 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.

htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

18 Ленинград в 

дни блокады 

Работа с книжным 

текстом 

1 

19 Рождение 

московского 

художественног

о театра 

Виртуальная 

экскурсия 

1 

Февраль 

20 День 

российской 

науки 

Викторина 1 school-collection.edu.ru/collection/ 



 

21 Россия и мир Викторина 1 edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.

htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

22 Есть такая 

профессия – 

Родину защища

ть 

Литературная гостин

ая: конкурс стихов 

1 

Март 

23 8 Марта – 

женский 

праздник 

Творческий 

флешмоб 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.

htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

24 Гимн России Работа с книжным 

текстом 

1 

25 Путешествие 

по Крыму 

Виртуальная 

экскурсия 

1 

26 Я иду … в 

театр 

Чтение по ролям 1 

Апрель 

27 День 

космонавтики 

Обсуждение фильма 

«Время Первых» 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.

htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

28 Память 

прошлого 

Конкурс стихов 1 

29 «Дом для дикой 

природы»: 

история 

создания 

Работа с 

видеоматериалами 

1 

30 День труда. 

Мужественные 

профессии 

Беседа с ветеранами 

труда 

1 

Май 

31 Дорогами 

нашей Победы 

Встреча с 

ветеранами 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.

htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Работа с 

видеоматериалами 

1 

33 Мои увлечения Творческий конкурс 1 

 

2.3.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА» 

 Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной 

школы невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в 

школе является урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда 

позволяют ответить на вопросы детей, показать им богатство русского языка, 

раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на помощь приходит 



 

факультативный курс “Занимательная грамматика”, являющийся закономерным 

продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

 Включение элементов занимательности является обязательным для 

занятий с младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых 

элементов не должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли 

занятий по “Занимательной грамматике”. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи 

с программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость 

осуществления преемственности между начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое 

значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 

учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут 

увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны 

изучения и внимания. Воспитание интереса к “Занимательной грамматике” 

должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому 

языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех 

учебных предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая 

познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях 

“Занимательной грамматики” следует обращать на задания, направленные на 

развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства 

языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета 

будут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у 

младших школьников этических норм речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими 

школьниками, начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях 

необходимо использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного 

речевого поведения целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс 

“Занимательная грамматика” позволяет работать не только над фонемами, 

частями речи, но и развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” 

содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и 

навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство 

развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды 

работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, 

пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, 

кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в 

большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более 

легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир 

слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

Необходимость разработанного нами факультативного курса заключается 

в желании детей узнать нечто новое о русском языке.  

II. Цель и задачи курса. 



 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников 

знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных 

и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому 

языку на разных ступенях обучения. 

 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского 

языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном 

языке. 

Воспитывающие:  

 воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления. 

Развивающие:  

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской 

работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с 

книгой. 

 III.  Особенности программы «Занимательная грамматика» 

1 класс «Путешествия по Стране Слов» 

2 класс «Секреты орфографии» 

3 класс «Занимательное словообразование» 

4 класс «Занимательная лингвистика» 

Организация деятельности младших школьников на занятиях 

основывается на следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

 Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять 

индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более 

полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В 

отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много 

говорят. 

IV. Формы проведения занятий 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php#m6


 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, 

рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в 

занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

V. Основные методы и технологии 

 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью 

дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 

универсальных учебных действий и личностных качеств школьника. 

VI. Описание места курса в учебном плане 

 Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы 

по 35 ч. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 40 минут 

в 2-4 классах. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1–4-х классов. 

VI. Планируемые результаты. 

1-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к 

их поступкам.  

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя).  



 

2-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя).  

3-4-й классы 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность 

в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  



 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы 

в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

 задавать вопросы.  

  



 

VII. Тематическое планирование. Содержание программы. 

1-й класс «Путешествия по Стране Слов»  

Тематическое планирование (33 часа) 
 

№ Тема занятия Количес

тво 

часов 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 1 

2 В страну слов. Первые встречи. 1 

3-4 К тайнам волшебных слов. 2 

5 Выбор друзей в Стране Слов 1 

6 К несметным сокровищам Станы Слов. 1 

7 Чудесные превращения слов. 1 

8-9  В гости к Алфавиту. 2 

10 К тайнам звуков и букв. 1 

11 Встреча с Радугой. 1 

12 В Страну Говорящих Скал. 1 

13 В глубь веков на Машине времени. 1 

14 В Королевстве ошибок. 1 

15 В Страну Слогов. 1 

16 Неожиданная остановка в пути. 1 

17 В удивительном городе Неслове. 1 

18-19 Чудеса в Стране Слов. 2 

20 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 

21-22 На карнавале слов. 2 

23 В Театре близнецов. 1 

24 Конкурс знающих. 1 

25 Новое представление. 1 

26 Необычный урок. 1 

27 Следопыты развлекают гостей. 1 

28 В Клубе весёлых человечков. 1 

29-30 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 2 

31 Экскурсия в прошлое. 1 

32 Полёт в будущее. 1 



 

33 Итоговое занятие. 1 

Итого 33 часа 

 

Содержание занятий. 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.) Разыгрывание немых 

сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория ням-ням». Игры 

«Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.) Игры «Слова – братья», 

«Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка 

«Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема3-4 . К тайнам волшебных слов. (2ч.) Сказка «Волшебные слова». 

Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о волшебных словах. 

Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов. (1ч.) Сказка «Игры гномов». Игры 

«Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и чистописание. 

Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.) Головоломка 

«Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского 

языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов. 

Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.) Сказка А. Шибаева «Буква 

заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». Инсценирование 

стихотворения А.Шибаева.  

Тема 8-9. В гости к Алфавиту. (2ч) Чтение отрывка из книги С.Маршака 

«Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с орфографическим словарём. 

Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», 

«Помоги Р». 

Тема 10. К тайнам звуков и букв. (1ч.) Разгадывание загадок. 

Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка «Лесной карнавал». 

Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.) Сказка «Слова, которые могут рисовать». 

Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». 

Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал. (1ч.) Рассказ учителя о тайнах 

рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и считать. 

Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема13. В глубь веков на Машине времени. (1ч.) Рассказ учителя о том, как 

на свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.) Сочинение сказки. Прослушивание 

стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». 

Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов. (1ч.) Игра на внимание «Исправь ошибки». 

Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи 

слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути. (1ч.) Проговаривание слов по 

слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». 

Рассказ учителя о речи. 



 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.) Работа со словарём. 

Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в слова», 

«Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

Тема 18-19. Чудеса в Стране Слов. (2ч.) Разгадывание ребусов. 

Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. Разыгрывание сценок. 

Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)  

Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование 

рассказов. Головоломка. 

Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.).  

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание 

стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23. В театре близнецов. (1ч.)  

Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём. Шутки – 

каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.  

Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)  

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». 

Головоломка «дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление. (1ч.)  

 Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей». Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ 

учителя). Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок.(1ч.)  

Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра 

«Угадай - ка!» со словами – антонимами.  

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.) «Узелки на память» 

(повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с антонимами. 

Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.). Головоломка «Начинай на А». 

Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали? (2ч.) 

Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор 

родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со 

словообразовательным словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра 

«Домино». 

Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.) Устаревшие слова – архаизмы и 

историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 32. Полёт в будущее. (1ч.) Рассказ учителя о неологизмах. Игра 

«Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка «Вгостилёт».  

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.) Разгадывание ребусов, загадок, шарад. 

Игры со словами синомами, антонимами, омонимам. Инсценирование рассказов, 

рассказов. 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 1-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и 

видим). 

Признаки гласных и согласных звуков. 



 

Буквы русского алфавита. 

Родственные слова.  

Антонимы, многозначные слова.  

Системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - 

буквенный анализ слов.  

Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.  

Делить слова на слоги.  

Подбирать родственные слова. 

Объединять слова в группы. 

Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с 

парными звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце.  

Составлять текст по вопросам учителя. Работать со словарями. 

Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 

2-й класс «Секреты орфографии»  

Тематическое планирование (34 часа) 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша письменность?  1 

4-5 Меня зовут Фонема. 2 

6-8 Для всех ли фонем есть буквы?  2 

9 «Ошибкоопасные» места 1 

10 Тайны фонемы 1 

11-12 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 

14 «Фонемы повелевают буквами» 1 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

16 Ваши старые знакомые 1 

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 

19-20 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

21 Строительная работа морфем 1 

22-23 Где же хранятся слова? 2 

24-25 Поговорим о всех приставках сразу 2 



 

26-27 Слова – «родственники» 2 

28-30 Кто командует корнями? 3 

31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

33 «Пересаженные» корни 1 

34 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 часа 

 

Содержание занятий. 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 

 Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле 

«медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. 

Заучивание песенок – «напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 

 Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было 

написано первое письмо». Иероглифы - «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

 Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. Кириллица 

или глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

 Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение 

Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. 

Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

 Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». 

Игра «Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя 

Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. 

Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры.  

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

 «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из 

сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая 

зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 

 Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - 

«запоминалки».  

Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 

 Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной 

позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные 

упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода 

законов». 

Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 

 Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без 

хлопот!  

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 



 

 Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не 

всегда! Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

 Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. 

Тренировочные упражнения.  

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

 Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное 

правило. Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

 Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления 

самоинструкции. Работа по составлению самоинструкции. Работа по 

самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения. Игра 

«Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 

 Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных 

произведений. Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки 

«напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

 «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра 

«Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  

Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. 

Работа со словарями.  

Тема 24 – 26. Поговорим обо всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со 

стихотворением С. Есенина. Правила написания приставок. Секрет 

безошибочного письма. Тренировочные упражнения. Опасные согласные в 

приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые трудные (пре- 

и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками.  

 Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра 

«Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные 

упражнения.  

Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. 

Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. 

Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. 

Командует ударение. Командует смысл. 

 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ 

текста. Тренировочные упражнения.  

Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. 

Тренировочные упражнения.  

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

Основные требования к знаниям и умениям 



 

учащихся к концу 2 - го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки согласных и гласных звуков. Состав слова. Признаки родственных 

слов. Виды пересказа.  

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, 

приставки – слитно. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные 

правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова.  

Составлять рассказы по картинке. Пересказать текст 

 

3 класс «Занимательное словообразование»  

Тематическое планирование. (34 часа) 
 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Сказочное царство слов .  1 

2-3  Путешествие в страну Слов. 2 

4 - 5 Чудесные превращения слов. 2 

6 -7 В гостях у слов- родственников. 2 

8- 9 Добрые слова. 2 

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

11- 12 Новые слова в русском языке. 2 

13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14- 15 Синонимы в русском языке. 2 

16 Слова- антонимы. 1 

17 Слова- омонимы. 1 

18 Крылатые слова. 1 

19- 20 В королевстве ошибок. 2 

21-22 В стране Сочинителей. 2 

23-24 Искусство красноречия. 2 

25 Праздник творчества и игры. 1 

26- 27 Трудные слова. 2 

28- 29 Анаграммы и метаграммы. 2 

30- 31 Шарады и логогрифы. 2 

32 Откуда пришли наши имена. 1 

33 Занимательное слообразование. 1 

34 КВН по русскому языку. 1 

Итого 34 часа 

 

Содержание занятий. 

 

Тема 1. Сказочное царство слов.(1ч.) 



 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений 

устного народного творчества показывается богатство русского языка, народная 

фантазия, мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок . 

Тема 2-3. Путешествие в страну слов. (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». 

Составление тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание 

загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди 

лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» 

из слов буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные 

превращения».Шарады. Рассказ –загадка. 

Тема 6-7. В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных 

слов с заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – 

родственников. Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным 

урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9. Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». 

Работа с текстами на данную тему. 

Тема 10. Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста 

древних слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12. Новые слова в русском языке.(2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском 

языке. Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

Тема 13. Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами . Рассказ «Откуда пришли слова- 

пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – 

пришельцев. Игра «Шесть и шесть».  

Тема 14-15. Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто 

«Игра в слова».Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение слов-

синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова- антонимы (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в 

русском языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». 

Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». 

Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов в 

русском языке. 

Тема17. Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина 

«Есть». Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18. Крылатые слова (1ч.) 

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке . Подбор 

«крылатых выражений» в названиях текста. Работа с 



 

выражениями ,употребляемыми в переносном значении и их смысла. Работа со 

стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха ни пера». 

Тема 19-20. В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены 

орфографические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. 

Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22. В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по 

заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о 

добре и зле . 

Тема 23-24. Искусство красноречия. ( 2ч.)  

 Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их 

анализ. Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей.  

Тема 25. Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. 

Дидактические игры, направленные на развитие познавательного интереса к 

русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27. Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. 

Выполнение упражнений для запоминания правописания слов. Работа над 

текстами художественной литературы и произведений устного народного 

творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. 

Сказка о словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование 

словарных слов. 

Тема 28-29. Анаграммы и метаграммы. (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, 

использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий 

«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 

 Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и 

разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов. 

Тема32. Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое 

имя». Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое 

слово задумано?». Шарады. 

Тема 34. КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 3-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, 

местоимения, глагола). 

Главные члены предложения. 

Состав слова. 



 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, 

приставки – слитно. 

Разбирать предложения по членам предложения. 

Обозначать на письме интонацию перечисления. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

Определять число, время глаголов. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные 

правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова.  

Составлять рассказы по картинке. 

 

4 класс «Занимательная лингвистика» 

Тематическое планирование (34 часа) 
 

№ Тема занятия Количество часов 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

1 Что такое орфоэпия? 1 

2 Что такое фонография или звукозапись? 1 

3 Звуки не буквы! 1 

4 Звучащая строка. 1 

5 Банты и шарфы. 1 

6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 

7 Кис- кис! Мяу!, или Кое-что о 

звукоподражаниях. 

1 

Лексикология (27 часов) 

8 Имена вещей. 1 

9 О словарях энциклопедических и лингвистических. 1 

10 В царстве смыслов много дорог. 1 

11 Как и почему появляются новые слова? 1 

12 Многозначность слова. 1 

13 «Откуда катится каракатица?»О словарях, которые 

рассказывают об истории слов. 

1 

14 Об одном и том же - разными словами. 1 

15 Как возникают названия. 1 

16 Слова – антиподы. 1 

17 Фразеологические обороты. 1 

18 Словари «чужих» слов. 1 

19 Капитан и капуста. 1 

20 «Он весь свободы торжество». 1 

21 Мы говорим его стихами. 1 

22 Слова, придуманные писателями. 1 

23 Слова уходящие и слова – новички. 1 

24 Словарь языка Пушкина. 1 

25 Смуглая Чернавка. 1 

26 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1 

27 Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 1 



 

28 Какой словарь поможет избежать ошибок? 1 

29 Словарь- грамотей. 1 

30 Научная этимология. 1 

31 Какие бывают имена? 1 

32 Древнерусские имена. 1 

33 Отчество и фамилия. 1 

34 Надо ли останавливаться перед зеброй? 1 

Итого 34 часа  

  

Содержание курса. 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и 

расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с 

понятиями «орфоэпия», «орфография». Обучение правильному произношению 

слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

Тема 2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 

Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с 

историей письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение 

знаний о буквах и звуках. 

Тема 3. Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи 

транскрипции. Рассказ учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление 

транскрипций.  

Тема 4. Звучащая строка. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», 

«звукоподражание». Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», 

«ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

Тема 5. Банты и шарфы. (1ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Тема 6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. 

Знакомство с героями и содержанием комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». 

Правильная постановка ударений в словах. 

Тема 7. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. 

Познакомить с образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний 

разных языков. Развитие культуры речи. Выполнение заданий по теме 

«Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология (27 часов) 

Тема 8. Имена вещей. (1ч.) 

Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. 

Знакомство с толковыми словарями русского языка . Обогащение словарного 

запаса учащихся. 

Тема 9. О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с 

лингвистическими словарями русского языка, с особенностями словарной 



 

статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей. 

Обучение умению пользоваться различными словарями. 

Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. 

Рассматриваются способы и причины образования нескольких значений у слова. 

Практическая работа «Отличие многозначных слов и слов- омонимов». 

Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (1ч.) 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с 

различными толковыми словарями, с историей появления новых слов в русском 

языке. 

Тема 12. Многозначность слова. (1ч.) 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи 

толкового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и 

омонимии. Работа с толковыми словарями. Игра «Прямое и переносное значение 

слов». 

Тема 13. «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые 

рассказывают об истории слов. (1ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи 

этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и 

историческими словарями. Определение первоисточников слова,. 

Тема 14. Об одном и том же- разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- 

синонимами и правильным употреблением их в речи. 

Тема 15. Как возникают названия. (1ч.) 

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится 

понятие «система номинации». Работа с этимологическими и историческими 

словарями. 

Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.) 

Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». 

Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками. Работа со 

«Словарем антонимов русского языка».  

Тема 17. Фразеологические обороты. (1ч.) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении 

фразеологизмов в речи. Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. 

Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря 

иностранных слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем 

иностранных слов и определением значения этих слов. 

Тема 19. Капитан и капуста. (1ч.) 

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и 

капуста, говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. 

Сравнение значения слов. 

Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.) 

Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. 

Вводится понятие «литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение 

строк народной речи в произведениях А. С. Пушкина. 



 

Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.) 

 Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. Нахождение 

афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина.Работа по 

обогащению словарного запаса учащихся.  

Тема22. Слова, придуманные писателями. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. 

Пушкина. Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и 

«окказиональные неологизмы». Нахождение индивидуально- авторских 

неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. 

 Тема 23. Слова уходящие и слова – новички. (1ч.) 

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со 

словами- новичками. Работа над пониманием и умение правильно употреблять 

архаизмы в речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

 Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) 

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». 

Знакомство с созданием «Словаря языка Пушкина».Беседа о значении этого 

словаря. Работа со словарем. 

 Тема 25. Смуглая Чернавка. (1ч.) 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей 

русских имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. 

Пушкина. Показать значение древнерусских имен. 

Тема 26. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. (1ч.) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной 

и письменной речи . 

Тема27. Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды 

паронимов и способы их образования. 

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов» , с видами 

словарей паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением 

правильно употреблять паронимы в устной и письменной речи. 

Тема 29.  Словарь- грамотей. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа о 

значении орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30. Научная этимология. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. 

Рассматривается значение этимологического словаря, история происхождения 

слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка»и «запятая».Работа с 

этимологическим словарем. 

Тема 31.  Какие бывают имена? (1ч.) 

Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками 

животных на Руси. Рассматриваются способы и причины образования омонимов 

среди имен собственных. Работа со словарями. 

Тема32.  Древнерусские имена. (1ч.) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с 

этимологическим словарем. 

Тема33.  Отчество и фамилия. (1ч.) 



 

Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. 

Знакомство с наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на 

примере стихотворения С. Михалкова. 

Тема 34. Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.) 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и 

словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится 

понятие «метафорическая номинация».  

 

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 4-го класса 

учащиеся должны знать: 

-отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, 

фонетикой, морфологией, орфографией; 

-слова, словосочетания, предложения, текста; 

-основные орфографические и пунктуационные правила; 

-о некоторых нормах русского языка: произносительных, 

словоупотребительных; 

учащиеся должны уметь: 

-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию 

речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- пользоваться орфографическим, словобразовательным, 

фразеологическим, этимологическими словарями 

  

VIII. Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе 

«Занимательная грамматика» необходимы следующие принадлежности: 

 наличие лингвистических словарей; 

 наличие карточек с играми и заданиями; 

 наличие текстов для работы на занятиях; 

 подборка видеофрагментов; 

 подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по русскому языку. 

 

 Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов или учитель 

русского языка и литературы, либо любой другой специалист в области 

филилогии, обладающий достаточным опытом работы с детьми, либо с 

педагогическим образованием. 

2.3.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АКВАРЕЛЬ» 

Цель учебного курса: формирование художественной культуры 

обучающихся. 

Задачи учебного курса:  



 

 развивать осознанное отношение детей к окружающему миру 

и умение выражать его как в словесной форме, так и художественными 

средствами; 

 формировать навыки владения различными приемами творческой 

деятельности: графической работы карандашом, палочкой и тушью, углем, 

грифелем, кистью и гуашью, работы в мелкой пластике. 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

 личностно-ориентированные: разностороннее, свободное 

и творческое развитие ребенка; 

 дидактические: наглядность, связь теории с практикой; 

 творчества (креативности): максимальная ориентация на творческое 

начало в учебной деятельности обучающихся, приобретение ими собственного 

опыта творческой деятельности, умение создавать новое, находить 

нестандартные решения; 

 деятельностно-ориентированные: освоение обучающимися знаний, 

умений, навыков преимущественно в форме практической творческой 

деятельности; 

 вариативности: развитие у детей вариативного мышления, то 

есть понимания возможности различных вариантов решения задачи и умения 

осуществлять систематический перебор вариантов. 

Место учебного курса в плане внеурочной деятельности ЧУОО 

«ШЭВР» учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан 

на 1 час в неделю в каждом классе. 

 

 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 

Количество часов в год 33 34 34 34 

Формы проведения занятий учебного курса: 

 беседы; 

 практические занятия; 

 анализ и просмотр репродукций картин, скульптур; 

 самостоятельная работа (индивидуальная, коллективная, групповая). 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой 

личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через 

собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание программы 

расширяет представления учащихся о видах изобразительного искусства, стилях, 

формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. 

Содержательные линии курса: 

 живопись; 

 графика; 

 скульптура; 

 народное и декоративно-прикладное искусство. 

1-й класс 

Наблюдаем и изображаем осень 

Изображение осенних листьев, деревьев, натюрморта из осенних плодов 

(овощи, фрукты). Выполнение натюрморта-аппликации. Упражнение 

на смешивание красок. 

В чем красота зимы? 

Знакомство с новым видом художественной деятельности, видами 

орнамента, правилами его построения. Роспись варежки орнаментом. 

Изображение снега. 

Мы и наши друзья 

Знакомство с работой художника в цирке. Навыки работы с пластилином. 

Знакомство с рыбами, изображение рыб. Рисуем дом. Выполнение аппликации 

собаки. Рисуем членов семьи. 

Какого цвета весна и лето? 

Рисуем природу акварелью и гуашью. Знакомство с новыми техниками 

изображения — монотипией и «по сырому». Выполнение аппликации весенних 

цветов из пластилина. Знакомство с симметрией. Рисунок бабочки. 

2-й класс 

Чем и как работают художники 

Знакомство с выразительными возможностями художественных 

материалов. Открытие их своеобразия, красоты и характера материала. 

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски сразу на работе — 

живая связь красок. Изображение цветов, заполняя крупными изображениями 

весь лист (без предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. 

Изображение природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями 

без предварительного рисунка: гроза, буря, извержение вулкана, дождь, туман, 

солнечный день. Изображение животных родного края из пластилина 

по впечатлению и по памяти. 

Мы изображаем, украшаем, строим 

Умение всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Изображение 

животных или зверей, увиденных в зоопарке, в деревне. Умение фантазировать. 

Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, несуществующих животных 

и птиц, соединяя воедино элементы разных животных и даже растений. 

Сказочные персонажи: драконы, кентавры и т. д. Мастер украшения учится 

у природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок 

и других прообразов украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 

О чем говорит искусство 



 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение 

почувствовать и выразить в изображении характер животного. А.С. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане». Выражение характера человека в изображении; 

мужской образ в сюжете сказки. Изображение доброго и злого воина. Образ 

человека и его характер, выраженный в объеме. Создание в объеме образов 

с ярко выраженным характером: Царевна Лебедь, Баба Бабариха, Баба Яга. 

Выражение характера человека через украшение. 

Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого 

и холодного. Изображение угасающего костра — «борьба» тепла и холода. 

Заполняя весь лист, свободно смешивать краски между собой. Костер 

изображается как бы сверху, гаснущий (работа по памяти и впечатлению). «Перо 

Жар-птицы». Краски смешиваются прямо на листе. Черная и белая краски 

не применяются. Изображение ветки с определенным характером и настроением 

(индивидуально или по два человека, по впечатлению и по памяти): нежные 

и могучие ветки, при этом надо акцентировать умение создавать разные фактуры 

углем, сангиной. Элементарные знания о композиции. От изменения положения 

на листе даже одинаковых пятен изменяется и содержание композиции. 

Ритмическое расположение летящих птиц (работа индивидуальная или 

коллективная). Конструирование или лепка птиц с разным характером 

пропорций: большой хвост — маленькая головка — большой клюв. 

3-й класс 

Искусство в твоем доме 

Роль игрушки в жизни людей и разнообразие игрушек. Различные 

материалы, из которых изготавливают игрушки. Детские игрушки, народные 

игрушки, самодельные игрушки. 

Роль художника в создании посуды. Форма и украшение посуды 

обусловлены ее назначением. Работа мастеров Постройки, Украшения, 

Изображения по изготовлению посуды: конструкция, форма, украшение, 

роспись. Посуда из различных материалов. Знакомство детей с искусством 

росписи тканей. Художественная роспись платков и их разнообразие. 

Выражение в художественном образе платка его назначения: праздничный, 

повседневный. Расположение росписи на поле платка, ритмика росписи. Роль 

мастера Постройки. Растительный, линейный, геометрический характер узора. 

Колорит платка как средство выражения. 

Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев как 

создание образа будущей комнаты и выражение ее назначения: детская, спальня, 

гостиная. Роль цвета обоев в настроении комнаты. Повторяемость узора в обоях. 

Роль художника в создании книги. Книжная иллюстрация. Художники детской 

книги. Создание художником формы книги. Многообразие форм и видов книг, 

игровые формы детской книги. Роль обложки, шрифт, буквица. Создание 

художником поздравительной открытки. Форма открытки и изображение на ней 

как выражение доброго пожелания. Многообразие открыток. Роль выдумки 

и фантазии. 

Искусство на улицах твоего города 

Знакомство с древней и новой архитектурой вблизи школы и дома. 

Художник-архитектор придумывает дома, определяет, какими им быть. 



 

Архитектура садов и парков. Художник-архитектор придумал не только 

здания, но и парки. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве; их назначение и роль 

в украшении города. Узорные ограды в родном городе, деревянный ажур 

наличников. 

Художественные образы фонарей. Форму и украшение фонарей тоже 

создает художник. Фонари праздничные, торжественные, лирические. Фонари 

на улицах и в парках. Фонари — украшение города. Старинные фонари Москвы 

и Санкт-Петербурга и других городов. 

Роль художников в создании витрин. Реклама товара. Витрины как 

украшение города. Изображение, украшение и постройка при создании витрин. 

Реклама на улице. 

Роль художника в создании машин. Разные формы автомобилей. 

Украшение машины. Автомобили разных времен. Умение видеть образ в форме 

машины. Все виды транспорта помогают создавать художники. 

Создание из отдельных работ одного или нескольких панно. Дополнить 

фигурками людей, деревьями. 

Художник и зрелище 

Роль художника в цирке. Цирк — образ радостного, искрометного 

и волшебного зрелища. Искусство цирка — искусство преувеличения 

и праздничной красочности — веселая тема детского творчества. 

Спектакль — вымысел и правда театральной игры. Художник – создатель 

сценического мира. Декорации и костюм. Процесс создания театрально-

сценического оформления. 

Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. Маска как образ 

персонажа. Искусство маски в театре и на празднике. 

Многообразие мира театра кукол. Театр Петрушки, перчаточные 

и тростевые куклы, их конструкция и костюмы. 

Значение афиши и плаката. Образ зрелища и его выражение в афише. 

Единство изображения и текста в плакате. Шрифт. 

Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы 

праздничного украшения: панно, транспаранты, декоративно-праздничные 

сооружения, иллюминация, фейерверк, флаги. 

Театрализованное представление или спектакль 

с использованием сделанных на занятиях масок, кукол и т. п. 

Художник и музей 

Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев. Роль 

художника в организации и экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

Что такое картина? Картина-пейзаж. Пейзаж — изображение природы, 

жанр изобразительного искусства. Смотрим знаменитые пейзажи И. Левитана, 

А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога. 

Образ Родины в картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, 

состояния души. Роль цвета в пейзаже. 

Экологическая тема в плакате. Плакат – призыв к действию. Роль шрифта. 

Цветовое решение. 



 

Знакомство с жанром портрета. Знаменитые картины-портреты. Портрет 

человека как изображение его характера и проникновение в его внутренний мир. 

Роль позы и значение окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в портрете. 

Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. 

Натюрморт как рассказ о человеке. Выражение настроения в натюрморте. Роль 

цвета. Расположение предметов в пространстве картины. 

Изображение в картинах событий из жизни людей. Большие исторические 

события в исторических картинах. Красота повседневной жизни в картинах 

бытового жанра. Учимся смотреть картины. Учимся смотреть скульптуру. 

Скульптуру надо обходить с разных сторон. Скульптура и окружающее 

ее пространство. Скульптурные памятники. Парковая скульптура. Разнообразие 

скульптурных материалов: камень, металл, дерево, глина. 

4-й класс 

Истоки родного искусства 

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей 

Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают 

одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. 

Красота природы в произведениях русской живописи. Разнообразие 

природной среды и особенности среднерусской природы. Характерные черты, 

красоты родного для ребенка пейзажа. Изменчивость природы по временам года 

и в течение дня. 

Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром 

природы. Природные материалы, роль дерева. 

Образ традиционного русского дома — избы. Украшения избы 

и их значение. Магические представления как поэтические образы мира. 

Постройка, украшение, изображение при создании избы. 

Деревянная храмовая архитектура. Красота русского деревянного 

зодчества. 

У каждого народа складывается свое представление о красоте человека — 

и женщины, и мужчины. Это связано с традициями жизни и труда 

в определенных природных и исторических условиях. Образ русского человека 

воспет и во многом сохранен для нас в произведениях художников. 

Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления 

о единстве могучей силы и доброты — «добрый молодец». Красота мужчины 

всегда виделась в силе труженика, мужестве и благородстве защитника Родины. 

«Русская красавица» — сложившиеся веками представления об умении держать 

себя и одеваться, о чертах лица, а главное — о способности тонко чувствовать 

природу и глубоко переживать горе и радость. Мягкость, нежность, величавость 

в образе русской женщины. 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний 

праздник урожая, ярмарка; народные гулянья, связанные с приходом весны или 

концом страды. Праздник — это народный образ радости и счастливой жизни. 

Выставка творческих работ. 

Древние города нашей земли 

Древнерусский город — неотъемлемая составляющая образа народной 

художественной культуры. Общий характер и архитектурное своеобразие 

разных древнерусских городов. 



 

Образ древнего русского города. Выбор места для постройки (на стрелке 

при слиянии рек). 

Впечатление, которое производил город при приближении. Крепостные 

стены и башни. Въездные ворота. Строительные материалы и их особенности. 

Роль пропорций в формировании конструктивного образа города. Понятия 

«вертикаль» и «горизонталь», их образное восприятие. 

Соборы — святыни города, они также воплощали красоту, могущество 

и силу государства. Они являлись архитектурным и смысловым центром города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. 

Конструкция, символика, смысловые значения его частей. Постройка, 

украшение и изображение в здании храма. 

Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад. 

Размещение и характер жилых построек, их соответствие на Руси сельскому 

деревянному дому с усадьбой. 

Образ жизни людей; князь и его дружина, торговый люд. 

Одежда и оружие воинов — их форма и красота, цвет в одежде, 

символические значения орнаментов. Развитие изобразительных навыков, 

ритмическая организация листа, развитие навыков изображения человека. 

Москва, Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов Великий и другие 

города (по выбору учителя). Знакомство с конкретным образом и своеобразием 

этих исторических центров. Особый облик каждого из них, сформированный 

историей и характером деятельности жителей. Расположение города, 

архитектура знаменитых соборов. Храмы — памятники, построенные в честь 

знаменательных событий в Москве: Покровский собор на Красной площади 

(храм Василия Блаженного), каменная шатровая церковь Вознесения 

в Коломенском. Памятники в других городах. 

Образы теремной архитектуры. Рост богатства городов и снижение 

функции города-крепости. Разукрашенные жилые терема и похожие на терема 

церкви со многими главками. Теремной дворец в Московском Кремле. Столбы 

и сводчатые потолки. Расписные интерьеры. Изразцы. 

Обобщение материала четверти. Роль постройки, украшения 

и изображения в создании образа древнерусского города. 

Завершает четверть изображение праздника в интерьере царских или 

княжеских палат, изображение участников пира: бояре (травяные узоры 

на длиннополых боярских одеждах), боярыни, музыканты, гусляры, царские 

стрельцы, прислужники; ковши и другая посуда на праздничных столах. 

Стилистическое единство костюмов людей и облика архитектуры. 

Игра-викторина «Древние города нашей земли». 

Каждый народ — художник 

Можно использовать мотив путешествия вокруг нашей большой страны, 

начиная со Страны восходящего солнца и затем попадая в разные природные 

условия. Это культура Японии (или Китая), культура народов степей и гор, 

Средней Азии, культура Индии, затем Древней Греции как колыбели 

современной художественной культуры и, наконец, средневековой (готической) 

Европы. Однако учитель может взять для изучения, например, Египет, Китай, 

Индию или целостно рассмотреть гораздо более узкую национальную культуру, 

если это оправдано конкретными обстоятельствами. 



 

Каждая культура рассматривается по четырем параметрам: природа, 

характер построек, образ человека в этой среде и праздники народов как 

выражение представлений о счастье и красоте жизни. 

Художественная культура Японии. Особое поклонение природе. 

Воспитанное с глубокой древности умение видеть бесценную красоту каждого 

маленького момента жизни, внимание к красоте деталей. Традиции любований, 

молитвенного созерцания природной красоты. Японские сады. Японский 

«Праздник цветения вишни-сакуры» или «Праздник хризантем». Особенности 

изображения, украшения и постройки в искусстве Японии. 

Разнообразие природы нашей планеты и способность человека жить 

в самых разных природных условиях. Изобретательность человека в построении 

своего мира. 

Поселения в горах. Растущие вверх каменные постройки с плоскими 

крышами. Крепостной характер поселений. Традиции, род занятий людей; 

костюм и орнаменты. 

Город в пустыне. Мощные портально-купольные постройки с толстыми 

стенами из глины, их сходство со станом кочевников. Глина — главный 

строительный материал. Присутствие крепостных стен. 

Особое значение искусства Древней Греции. 

Образ греческой природы. Мифологические представления древних 

греков. Воплощение в представлениях о богах образа прекрасного человека: 

красота его тела, смелость, воля и сила разума. Древнегреческий храм и его 

соразмерность, гармония с природой. 

Образ готических городов средневековой Европы. Активная жизнь 

и теснота за городскими стенами. Узкие улицы и сплошные фасады каменных 

домов. Образ готического храма. 

Игра-викторина «Каждый народ — художник». 

Искусство объединяет народы 

У каждого человека на свете особое отношение к матери. В искусстве всех 

народов есть тема воспевания материнства — матери, дающей жизнь. 

Существуют великие произведения искусства на эту тему, понятные и общие для 

всех людей. 

Есть красота внешняя и внутренняя. Главное — внутренняя красота, 

красота душевной жизни. Красота, в которой выражен жизненный опыт. Красота 

связи поколений, мудрости доброты. 

Изображение страдания в искусстве. Героическая тема в искусстве разных 

народов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные 

Готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 



 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, 

о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы. 

2. Базовые исследовательские действия: 



 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

3. 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 предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

 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 свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления. 

2. Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной 



 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой 

на предложенные образцы. 

Овладение 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 

 выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 

 умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

 овладение умением рисовать с натуры, по памяти, 

по представлению; 

 умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 

 умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России; 

 умение использовать простейшие инструменты графических 

редакторов для обработки фотографических изображений и анимации. 

 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1-й класс 

 

№ раздела Наименование раздела Количество часов ЭОР 

1 Наблюдаем и изображаем осень 7 

РЭШ 

МЭШ 

«Яндекс.Учебник» 

2 В чем красота зимы? 7 

3 Мы и наши друзья 10 

4 Какого цвета весна и лето? 9 

Всего за год 33 

2-й класс 

№ раздела Наименование раздела Количество часов ЭОР 

1 Чем и как работают художники 8 

РЭШ 

МЭШ 

«Яндекс.Учебник» 

2 Мы изображаем, украшаем, строим 8 

3 О чем говорит искусство 9 

4 Как говорит искусство 9 

Всего за год 34 

3-й класс 

№ раздела Наименование раздела Количество часов ЭОР 

1 Искусство в твоем доме 8 

РЭШ 

МЭШ 

«Яндекс.Учебник» 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 9 

4 Художник и музей 10 

Всего за год 34 

4-й класс 

№ раздела Наименование раздела Количество часов ЭОР 

1 Истоки родного искусства 8 

РЭШ 

МЭШ 

«Яндекс.Учебник» 

2 Древние города нашей земли 8 

3 Каждый народ — художник 10 

4 Искусство объединяет народы 8 

Всего за год 34 

 



 

2.3.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МИР ПРОФЕССИЙ» 

Данный курс позволяет обучающимся познакомиться с миром профессий, 

их особенностями, осознать многообразие мира профессий, ответственность 

каждого за построение своего профессионального пути, возможности развития 

человека в профессиональной деятельности. 

Цель программы изучения курса «В мире профессий»: создание условий 

для осознанного социального и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Задачи программы: 

Образовательные: 
 

-формирование и развитие представления у детей о широком спектре 

профессий и их особенностях; 

-формирование уважительного отношения к людям разных профессий и 

результатам их труда; 

-расширение знаний детей о разных профессиях. Развивающие: 

-развитие творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и 

познавательной деятельности; 

-развитие коммуникативных навыков у детей и подростков, умения 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе 

решения проблемы. 

Воспитательные: 
 

-формирование положительного отношение к труду и людям труда; -

пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанных с 

профессиями, расширение знаний об истории и традициях своего народа, 

формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и 

традициям других народов. 

Возраст: 1-4 класс 

Формы организации: групповая, кружок 

Срок освоения, режим занятий: 1 год, 1 раз в неделю по 45 мин. 

Планируемые результаты освоения 

курса внеурочной деятельности 

2.1. Планируемые результаты: 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета: соотносить свои 

индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии; 
 

использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

анализировать информацию о профессиях по общим признакам; 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

этические нормы; 
 

в предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметными результатами освоения программы внеурочной 

деятельности является формирование универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 



 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

Проговаривать последовательность действий; 

Учиться высказывать своё предположение на основе работы с 

иллюстрацией; 

Учиться работать по предложенному учителем плану; Умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы, сравнивать и группировать полученную 

информацию; 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе 

графических инструкций составлять словесные инструкции с последующим 

применением их в практической деятельности. Коммуникативные УУД: 

Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

форме и письменной; 

Умение устанавливать контакт со сверстниками; 

Эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; Умение 

слушать собеседника; 

Обращаться за помощью в случае затруднения к учителю; 

Предметными результатами освоения программы внеурочной 

деятельности является формирование умений: 

Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам; Выделять 

существенные признаки предметов; 

Сравнивать между собой предметы; Обобщать, делать несложные выводы; 

Определять последовательность действий. 
 

Тематическое планирование 
 

 
 
№ 

п/п 

1 
 
 
 

2 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 

1 класс 
 

Название раздела, темы 
 

Все работы хороши 
 
 

Кому что нужно 
 

Оденем куклу на работу 
 
 

Мы строители 
 
 

Магазин 
 
 

Аптека 

 
 

Количество часов 

всего теория 

3 1 
 
 

5 2 
 

3 1 
 
 

2 0,5 
 
 

2 1 
 
 

2 1 

 
 
 

практика 

2 
 
 

3 
 

2 
 
 

1,5 
 
 

1 
 
 

1 

 
 

Форма проведения 
 

занятие с элементами 

игры 

видеознакомство 

дидактическая игра 

беседа 

занятие с элементами 

игры 

беседа 

занятие с элементами 

игр 

видеознакомство 

Знакомство с 

атрибутами, ролевая 

игра 

Экскурсия. 



 

 
 
 

7 Больница 2 1 1 
 
 

8 Какие бывают профессии 2 1 1 
 
 

9 «Дядя Степа-милиционер» 2 1 1 

(чтение) 

10 «Дядя Степа-милиционер» 3 1 2 

(видеоурок) 

11 «Кем быть?» 2 1 1 
 
 

12 «Доктор Айболит» 2 1 1 
 

13 Уход за цветами. 2 2 
 
 

14 Профессия «Повар» 2 2 15 Поварята. 3 3 
 
 

итого 38 

Ролевая игра 

Знакомство с 

атрибутами, ролевая 

игра 

Знакомство с 

атрибутами, ролевая 

игра 

Видеознакомство, 

игровой час 

Чтение, 

беседы,викторины 

Экскурсия, видеоурок, 

встреча с работником 

полиции 

игра-демонстрация, 

викторина 

Чтение, беседа, 

обсуждение- Кем я 

хотел бы быть? 

практика 

Экскурсия, видеоурок, 

викторина 

практикум 

 
 
 
 

№ 

п/п 

1 
 

2 

3 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 
 

7 
 

8 
 

9 

10 
 

11 

2 класс 
 

Название раздела, темы 
 

Мастерская удивительных 

профессий 

Разные дома 

Дачный домик 

Моя профессия 
 
 

Профессия «Врач» 
 
 

Больница 
 
 
 

Доктор «Айболит» 
 

«Кто нас лечит» 
 

«Добрый Айболит» 

«Парикмахерская» 
 

«Чем пахнут ремесла» 

 
 

Количество часов 

всего теория практика 

2 1 1 
 

2 2 

2 2 

2 2 
 
 

3 1 2 
 
 

1 1 
 
 
 

2 2 
 

2 2 
 

2 1 1 3 1 2 
 

3 1 2 
 

715 

 
 

Форма проведения 
 

Занятие с элементами 

игры 

Конструирование 

Аппликация 

Экскурсия в школьную 

столовую, 

дидактическая игра 

Беседа, игра-

викторина, сюжетно-

ролевые игра 

Беседа, занятие с 

элементами игры, 

приглашение 

школьного врача 

игра-викторина, 

сочинение 

Беседа, сюжетно-

ролевые игры Беседа, 

презентация 

дидактическая игра, 

конкурсы. 

Проект



 

 
 

12 Профессия «Строитель» 2 1 1 
 

13 Строительный поединок 3 1 2 

14 Путешествие на стройку 3 3 15 Где 

работать мне тогда? 2 1 1 

Итого 38 

работа с текстом, 

практикум 

дидактическая игра 

игра соревнований 

Экскурсия, беседа 

 
 
 
 
№ 

п/п 

1 
 
 

2 

3 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 
 

10 
 

11 

12 
 

13 
 
 

14 
 

15 

16 

2 класс 
 

Название раздела, темы 
 

Что такое профессия 
 

У кого мастерок, у кого 

молоток 

Истоки трудолюбия 

Домашний помощник 
 

Мир профессий 
 

Угадай профессию 
 

Какие бывают профессии 
 

Куда уходят поезда 
 

Моя профессия 
 
 

Откуда сахар пришел 
 

Турнир - профессионалов 

Все профессии нужны, все 

профессии важны Стройка 
 
 

Операция «Трудовой 

десант» 

Уход за цветами 

Кулинарный поединок 
 
 

итого 

 
 

Количество часов 

всего теория практика 

2 1 1 
 

3 1 1 
 

3 1 

3 1 1 
 

2 1 2 
 

2 1 
 

2 1 1 
 

2 1 1 
 

2 1 1 
 
 

2 1 2 
 

2 1 2 3 1 1 
 

2 1 2 
 
 

1 1 2 
 

2 1 1 

2 
 
 

38 

 
 

Форма проведения 
 

игровые программы, 

проект 

беседа с элементами 

игры, викторина 

игровой час 

игра-конкурс, 

сочинение 

Викторина, ролевая 

игра 

занятие с элементами 

игры 

занятие с элементами 
игры 

занятие с элементами 

игры 

Игра «Поле чудес». 

Работа по текстам, 

проект 

Экскурсия в 

библиотеку 

Презентация, беседа 

конкурс-игра 
 

дидактическая игра, 

изготовление 

сборника профессий 

Строим дом, 

конструирование 

практикум 

Практикум 

Беседа по рецептам, 
проект 

 
 

3 класс 
 

№ 

п/п 

1 

 

Название раздела, темы 
 

Любимое дело мое - счастье 

Количество часов 

всего теория практика 

3 1 1 

Форма проведения 
 

классный час, 

 
716



 

717 
 

в будущем 
 

2 По дорогам идут машины 3 1 1 

3 Все работы хороши 3 1 

4 О профессии продавца 3 1 1 5 О профессии 

библиотекаря 2 1 2 
 

6 Праздник в городе мастеров 2 1 
 

7 Работники издательства 2 1 1 

типографии 
 

8 Вы - художники 1 1 1 
 

Как проходят вести 2 1 1 

9 Веселые мастерские 2 1 2 
 

10 Путешествие в город 1 1 2 

Мастеров 

11 Строительные 2 1 1 

специальности 

12 Время на раздумье не теряй, 2 1 2 

с нами вместе трудись и 

играй 

13 Знакомство с прошлыми 2 1 2 

профессиями 

14 Человек трудом прекрасен 1 1 1 

15 Умеешь сам - научи другого 1 

16 Чей участок лучше 1 17 

Кулинарный поединок 2 

Итого 38 

презентация, 

работа в группах 

беседы - тренинг 

игра-конкурс 

беседа-тренинг 

беседа с 

элементами .игры 

Занятие с 

элементами игры 

Экскурсия в 

типографию , 

ролевая игра 

беседа с 

элементами игры 

Беседа, игра 

профориентации -

игра 

Практикум, защита 

проекта 

Беседа, игры 
 

конкурс 
 
 

игры 
 

практикум 

практикум 

практикум 

форма проведения 

классный час, 

презентация, 

работа в группах 



 

 
 

3 класс (38ч) 

Тема 1. Что такое профессия(3ч). Игровая программа. 

Вводное слово о профессиях. Речь труда в жизни человека. Работа с 

пословицами: например: «Труд кормит человека, а лень портит..». Закончить 

пословицу: «Кто не работает (тот не ест). Стихотворения о профессиях. Загадка 

про предметы, которые используют люди разных профессий. Угадать профессии 

по первой букве. По пословице угадать профессию, например: «Куй железо, пока 

горячо» (кузнец). 

Тема 2. У кого мастерок, у кого молоток (3ч). Беседа с элементами игры. 

Вводное слово. История происхождения орудия труда. Знакомство с 

понятием «инструмента». Дидактическая игра: «Назови инструмент» (на кухне 

например, чайник, кастрюля, сковорода). Инструменты для ремонта (молоток, 

напильник, плоскогубцы). Игра: «Черный ящик». Дидактическая игра: подбери 

нужный инструмент к профессии. Итог. Разгадывание кроссворд об 

инструментах. 

Тема 3. Истоки трудолюбия (3ч). Игровой час. 

Вводное слово. О чем будем говорить. Загадки. Игра-конкурс: «Кто 

больше назовет профессий». Дидактическая игра: «Расскажи о профессии». Игра 

со словами: «Что будет, если….». Например, что будет, если повара перестанут 

готовить? Что будет, если врачи перестанут лечить? Физкультминутка. Игра: 

«Правильно дорисуй». 

Тема 4. Домашний помощник (3ч). Игра-конкурс. 

Введение в игру. Конкурс, кто каким делом занят. Дидактическая игра: 

«Кто чем занимается». Работа с картинками. Конкурс «Стихотворение пауза». 

Сказки о том, как опасна лень (В.Пахнов). Инсценировки. Конкурс смекалистых. 

Конкурс: «Очумелые ручки». Конкурс-эстафета: «Кто быстрее забьет гвоздь». 

Тема 5. Мир профессий (2ч). Викторина. 

Разминка. Конкурс «Профсловарь». Конкурс болельщикам. Вопросы о 

профессии. 

Загадки о профессиях. 

Конкурс платков. Конкурс письмо другу (друг просит дать совет по выбору 

профессии). Конкурс: «отгадай кроссворд», конкурс пословиц о профессиях. 

Игра эрудит (угадать профессию по первой букве). Например: п (пилот), в 

(врач). Итог награждение лучших игроков. 

Тема 6. Угадай профессию (2ч). Занятие с элементами игры. 

Вводное слово о профессиях. Дидактическая игра назови профессию, 

например: хлеб-хлебороб, одежда-портной. Черный ящик (определить на ощупь 

инструменты). Конкурс художников. Подведение итогов. 



 

Тема 7. Какие бывают профессии (2ч). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово о профессиях. Стихи о профессиях. Пословицы о 

профессиях. Конкурс угадай профессию. Просмотр мультфильмов о 

строительных профессиях (столяр, плотник, сварщик). Рассказ по кругу. 

Придумать по 1 предложению о профессии. Конкурс архитекторов. Из 

одинакова числа геометрических фигур составить: дом, машинку и т.д. Итог. 

Тема 8. Куда уходят поезда (2ч). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Просмотр мультимедиа о железнодорожном 

транспорте. Викторина об истории возникновения паровозов. Игра: 

«Что изменилось». Загадки о видах транспорта. Ролевая игра: «Проводник», 

«Машинист». Итог. Что нового мы сегодня узнали. 

Тема 9. Моя профессия (2ч). Игра «Поле чудес» Наши друзья-книги (1ч). 

Беседа с элементами игры. 

Вступительное слово. Загадки о книгах. История происхождения книги. 

Папирус, береста, бумага. Изготовление современных книг. Знакомство с 

профессиями людей, которые создают книги (наборщик, печатник, 

переплетчик). 

Тема 10. Откуда сахар пришел (2ч). Беседа. 

Вводное слово воспитателя. Просмотр фильма. Обсуждение растений, 

из которых получают сахар. Обработка свеклы. Загадки о сахаре. Игра: 

«Назови профессию» (агроном, тракторист, шофер, химик, сахарный завод). 

Игра от А до Я (назвать профессии на все буквы алфавита). 

Тема 11. Турнир - профессионалов (2ч). Конкурс-игра. Представление 

команд. Приветствие. Азбука профессий (по букве 

определить профессию, например А-агроном, Б - бизнесмен). Конкурс 

«Кинокомедия» (вставить название фильмов). Игра «Третий лишний» 

(программист, закройщик, компьютерщик). Конкурс пантомимы (изобразить 

профессию). Подведение итогов. 

Тема 12. Все профессии нужны, все профессии важны (3ч). Устный 

журнал. 

Вводное слово: страница информационная (данные о профессиях). 

Поэтическая (чтение стихов Д. Родарин «Чем пахнут ремесла», 

Маяковский «Кем быть?», художественное (просмотр мультимедиа о людях 

разных профессий)). Игра. Дискуссия объясните пословицу: «Всякая вещь 

трудом создана». 

Тема 13. Стройка (2ч). Конструирование. 

Вводное слова. Инструктаж по ТБ. Выбор Знакомство со строительными 

объектом. Виды строительных профессий. Итог. Рисунки, сочинения о 

профессии. Знакомство со словами: бульдозер, экскаватор, подъемный кран и 

т. д. 

Тема 14. Операция «Трудовой десант» (1ч). Практикум. 

Вводное слова воспитателя. Создание двух бригад. Распределение 

участков между бригадами. Назначение ответственных. Техника 

безопасности. Выполнение работы по уборке территории. Подведение итогов. 

Поощрение. 

Тема 15. Уход за цветами (2ч). Практика. 

Тема 16. Кулинарный поединок (2ч). Беседа по рецептам, проект Беседа-

игра «Варим борщ» (выбрать набор продуктов, кто быстрее). 



 

Конкурс: «А знаете ли вы?», «Сладкоежек», «Украсим торт», «Что в 

мешке». Проект 

4 класс (38 ч) 

Тема 1. Любимое дело мое - счастье в будущем (3ч). Классный час 

презентация. 

Организационный момент. Психологическая игра в круге. 

Инсценировка стихотворения С. Михалкова «Дело было вечером». 

Презентации. Швейное, строительное, газетное дело. Задание: установить 

порядок постройки дома, установить порядок создание газеты. Подведение 

итогов. 

Тема 2. По дорогам идут машины (3ч). Беседа-тренинг. 

История возникновения профессии шофера. Загадки о профессии 

шофер. Игра, кто самый внимательный. Игра: «Неуловимый шторм». Игра: 

«Какой это знак». Ролевая игра - драматизма «Улица». 

Тема 3. Все работы хороши (3ч). Игра-конкурс. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Дидактическая игра: 

расшифровка слова. Конкурс строителей. Составить из разрезанных картинок 

рисунок дома. Игра: «Кто потерял свой инструмент». Викторина: «Угадай 

профессию», конкурс «Найди лишнее». Итог игры. Награждение участников. 

Тема 4. О профессии продавца (3ч). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Знакомство с профессией продавец. Игра: «Умей 

промолчать». Разыгрывание ситуации: «Грубый продавец», «вежливый 

покупатель». Игра «магазин». 

Тема 5. О профессии библиотекаря (2ч). Беседа с элементами игры. 

Вступительное слово. Рассказ о профессии библиотекаря. Игра: «Угадай, 

какая книжка». Игровая ситуация: «Читатель-библиотекарь». Оценка 

работы библиотекаря. 

Тема 6. Праздник в городе мастеров (2ч). Занятие с элементами игры. 

«Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы». Вопросы о мастерах. 

Разгадывание ребусов. Составление кроссворда. Задание «Самый 

трудолюбивый», Задание- сценки о профессиях. Подведение итогов. 

Тема 7. Работники издательства типографии (2ч). Сюжетно-ролевая 

игра. Организационный момент. Актуализация опорных знаний (разгадывание 

ребуса). Сюжетно-ролевая игра «Редакция газеты». Задание 1-штат 

редакции (корреспондент, фотограф, художник, наборщик). Задание 2- Вы 

редакторы (отредактировать текст). Задание 3- Вы - журналисты (написать 

текст). Задание 4 Вы - художники (выполнение иллюстрации). Итог: люди 

каких специальностей работают над созданием газеты. 

Тема 8. Как проходят вести (2ч). Беседа с элементами игры. Вступление. 

Знакомство с профессией почтальона. Из истории (как 

передавались новости в древности). Изобретения в области связи. 

Современные профессии связи (почтальон, сортировщик почты). Загадки и 

почтовый транспорт (самолет), телефон (в пер. с греч «далеко - пишу»). Виды 

связи, сотовая связь. Ролевая игра «Телефон». 

Тема 9. Веселые мастерские (2ч). Беседа. Игра 

Вводное слово. Столярная мастерская. Знакомство с инструментами 

(пила, топор, молоток, рубанок, стамеска). Загадки об инструментах. Швейная 

мастерская. Загадки об инструментах. Конкурс: «Пришей пуговицу». 



 

Подведение итогов. 

Тема 10. Путешествие в город Мастеров (1ч). Профориентационная 

игра. Путешествие по 5 районам. Каждый соответствует одной из 

профессиональных сфер (человек-человек, человек-техника, человек-

природа, человек- художественный образ, человек - знаковая система). Дается 

задание составить план района, придумать название улиц, заселить дома 

сказочными героями. Например, район «Умелые руки», сказочные жители - 

самоделки, железный дровосек. 

Тема 11. Строительные специальности (2ч). Практикум. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний - разгадать 

кроссворд. С чего начинает работу хороший специалист (с плана или 

проекта). Игра: «Поможем начальнику стройку организовать», игра: 

«Проект». Итог: вопросы: что случиться, если строить здание без 

соответствующего плана, почему так важно руководствоваться проектами при 

строительстве здания? 

Тема 12. Время на раздумье не теряй, с нами вместе трудись и играй (2ч). 

Беседа, игры 

Вступление. Чтение стихов: «У меня растут года…». Выступление 

учеников с сообщениями о профессиях. Задание на внимание: «Найди синий 

на рисунке». Мастерская слова. Конкурс- игра: «Нитки - иголка». 

Тема 13. Знакомство с прошлыми профессиями (2ч). Конкурс. Введение. 

Стихи о труде. Рассказ о рабочих профессиях. Конкурс: 

«Заводу требуются». Информация для любознательных. Знакомство с 

профессией плотника. 

Тема 14. Человек трудом прекрасен (1ч). Игра. 

Тема 15. Умеешь сам - научи другого (1ч). Практикум. Тема 16. Чей 

участок лучше (2ч). Практикум. 

Тема 17. Кулинарный поединок (2ч). Практикум. 

2.3.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

Программа курса внеурочной занятости «Творческая мастерская» 

рассчитана для учащихся 1-4 классов. 

Программа «Творческая мастерская» направлена на развитие 

творческих способностей – процесс, который пронизывает все этапы развития 

личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку 

возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. 

Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, 

развития творческого подхода к своему труду - приобщение детей к 

продуктивной творческой деятельности. 

Основная цель программы: Развитие творческих способностей ребенка, 

проявляющего интерес к техническому и художественному творчеству. 

  



 

Для достижения этой цели программа ставит следующие задачи: 
 
 
 

1 год обучения 
 
 
 
 
 

Образовательные 
 
 
 
 
 
 

Развивающие 
 
 

Воспитательные 

 

1. Формировать навыки и умения по изготовлению и оформлению 

выполненной работы; 

2. Познакомить со свойствами материалов и инструментами; 

3. Научить применять инструменты и приспособления; 

4. Познакомить с правилами техники безопасности при работе с 

инструментами и материалами; 

5. Обучить приемам художественного моделирования из бумаги; 

6. Изучить технику конструирования поделок из природного и 

бросового материала, пластилина. 

1. Расширять художественный кругозор; 

2. Развивать мелкую моторику рук; 

3. Развивать внимание, память. 

1. Воспитывать усидчивость, аккуратность; 

2. Адаптировать детей к школе; 

3. Воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного. 
 
 
 
2 год обучения 

 
 
 
 

Образовательные 
 
 
 
 
 

Развивающие 
 
 
 
 

Воспитательные 

1. Формировать навыки и умения по изготовлению и оформлению 

выполненной работы; 

2. Обучить детей владению инструментами и приспособлениями; 
3. Обучать выполнению аппликации из лоскутков; 

4. Обучать художественному моделированию из бумаги; 

5. Обучить приемам конструирования поделок из природного 

материала. 

1. Развивать мелкую моторику рук; 

2. Развивать внимание, память, воображение, усидчивость; 

3. Расширять художественный кругозор, обогащать личный 

жизненно – практический опыт учащихся. 

1. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, адекватную 

самооценку; 

2. Формировать творческий подход к выбранному виду 

деятельности. 
 
 
 
 
 

3 год обучения 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Образовательные 

 
 
 
 
 

Развивающие 
 
 
 

Воспитательные 

1. Формировать навыки и умения по изготовлению и оформлению 

выполненной работы; 

2. Обучать детей владению инструментами и приспособлениями; 

3. Познакомить с техникой бисероплетения; 

4. Обучать приемам конструирования поделок из природного 

материала; 

5. Познакомить с приемами художественного моделирования из 

бумаги. 

1. Развивать интерес к истории родного края, его культуре; 

2. Развивать творческую инициативу, смекалку; 

3. Развивать память, воображение, мышление. 

1. Воспитывать трудолюбие; 

2. Формировать коммуникативные способности личности ребенка; 

3. Воспитывать экологически разумное отношение к природным 

ресурсам. 
 
 
 
4 год обучения 

 
 
 
 
 
 

Образовательные 
 
 
 
 
 
 

Развивающие 
 
 

Воспитательные 

1. Формировать навыки и умения по изготовлению и оформлению 

выполненной работы; 

2. Обучать детей владению инструментами и приспособлениями; 

3. Обучать технике бисероплетения; 

4. Обучать конструированию поделок из бумаги и бросового 

материала; 

5. Познакомить с основами выполнения работ в технике 

монотипии; 

6. Обучать соединительным швам «простой соединительный», 

«соединительный шов на основе петельного». 

1. Развивать память, любознательность, волю, воображение и 

фантазию; 

2. Развивать эстетический вкус. 

1. Воспитывать эстетический вкус; 

2. Воспитывать чувство гордости за свой выполненный труд; 

3. Формировать потребность в саморазвитии. 
 
 

Для занятий объединяются учащиеся, проявляющие интерес к 
 

конкретным видам практической трудовой деятельности: 

конструированию и изготовлению изделий, выполнению практических работ. 

Детям предлагаются художественно-технические приемы изготовления 

простейших изделий, доступных для младших школьников объектов труда. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой 

деятельности (работа с бумагой, тканью, работа с природным материалом, 

работа с бросовым материалом и т.д.) и направлена на овладение школьниками 
 



 

необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с разными 

материалами, изготовление поделок, различных полезных предметов для 

школы и дома. 

Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов. 

Форма организации педагогической деятельности: групповая, кружок 

Срок освоения программы – 4 года, режим занятий – 1 занятие в неделю 

продолжительностью 45 мин. 

Объём программы: программа рассчитана на 152 часа. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности 

предполагается достичь следующих результатов: 

В результате реализации настоящей программы будут достигнуты 

следующие воспитательные результаты: 

К концу 1 года обучения учащиеся должны знать: 

название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин; название и 

назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, кисточка для 

клея, игла, наперсток; 

правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами. 

Уметь: 

правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы; 

соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

анализировать под руководством учителя изделие (определять его 

назначение, материал, из которого оно изготовлено, способы 

соединения деталей, последовательность изготовления); 

экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы 

бумаги вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям 

разметки, соединять детали из бумаги с помощью клея. 
 

К концу 2 года обучения учащиеся должны знать: 

название ручных инструментов, материалов, приспособлений; правила 

безопасности труда при работе ручным инструментом; правила разметки и 

контроля по шаблонам, линейке, угольнику; способы обработки различных 

материалов; 

применение акварели, цветных карандашей, гуаши. Уметь: 

правильно пользоваться ручными инструментами; 
 

соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах 

технического труда; 

организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время 

работы; 

бережно относиться к инструментам и материалам; 
 

экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, 

угольника; самостоятельно изготовлять изделия по образцу; 

выполнять работу, используя художественные материалы; правильно 

выполнять изученные технологические операции по всем 

видам труда; различать их по внешнему виду. 



 

 

К концу 3 года обучения учащиеся должны знать: 
 

название, назначение, правила пользования ручным инструментом для 

обработки бумаги, картона, ткани и других материалов; 

правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 

материалов; 

приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); 

способы контроля размеров деталей (шаблон, угольник, линейка), 

применение бисера в окружающем мире. 

Уметь: 

правильно называть ручные инструменты и использовать их по 

назначению; 

выполнять работу самостоятельно без напоминаний; 

организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы; 

понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из 

которого она должна быть изготовлена, форму, размеры); 

выполнять работы, используя изобразительный материал; 

самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу); 

изготовлять изделия из бисера. 

К концу 4 года обучения учащиеся должны знать: 
 

название изученных материалов и инструментов, их назначение; 

правила безопасности труда и личной гигиены при работе с колющими и 

режущими инструментами; 

правила планирования и организации труда; применение монотипии; 

способы и приемы обработки различных материалов. Уметь: 

правильно использовать инструменты в работе; строго соблюдать 

правила безопасности труда; 

самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 

самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, схеме, 

замыслу); 
 

экономно и рационально расходовать материалы; выполнять работу в 

любой изученной технике рисования; контролировать правильность 

выполнения работы. 

  



 

Тематическое планирование 
 

1 класс 

 
 
 

№ Тема раздела, модуля, 
п/п курса 

 
 
 

Количество 

часов 

(всего) 

 
Из них (количество часов) 
 

теория практика экскурсия 

 

I Вводное занятие 1 1 - - 
 

II Работа с пластилином 8 1 7 - 
 
 



 

 
 
 

III 
 

IV 
 
 

V 
 

VI 

Работа с бумагой 
 

Работа с подручным 

материалом 

Работа с природным 

материалом 
 

Итоговое занятие 

Итого: 

2 класс 

15 4 11 - 
 

8 2 6 - 
 
 

5 1 3 1 
 

1 1 - - 

38 10 27 1 

 

 
№ Тема раздела, модуля, 
п/п курса 

 

Количество 

часов 

(всего) 

Из них (количество часов) 
 

теория практика экскурсия 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 
 

V 
 

VI 

Вводное занятие 
 

Работа с пластилином 
 

Работа с бумагой и 

картоном 

Художественное 

творчество 

Работа с природным 

материалом 
 

Итоговое занятие 

Итого: 

1 1 - - 
 

8 1 7 - 
 

16 3 13 - 
 

8 2 6 - 
 
 

4 1 2 1 
 

1 1 - - 

38 9 28 1 

3 класс 
 
 

№ Тема раздела, модуля, 
п/п курса 

 
 
 

Количество 

часов 

(всего) 

 
 
Из них (количество часов) 
 

теория практика экскурсия 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 
 

V 
 

VI 

Вводное занятие 
 

Работа с бисером 
 

Работа с бумагой и 
картоном 

Художественное 

творчество 

Работа с природным 

материалом 
 

Итоговое занятие 

Итого: 

1 1 - - 
 

8 1 7 - 
 

16 3 13 - 
 

8 2 6 - 
 
 

4 1 2 1 
 

1 1 - - 

38 9 28 1



 

4 класс 
 
 

№ Тема раздела, модуля, 

п/п курса 

 
 
 

Количество 

часов 

(всего) 

 
 

Из них (количество часов) 
 

теория практика экскурсия 

 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 
 

V 
 

VI 

Вводное занятие 
 

Работа с бисером 
 

Работа с бумагой и 

картоном 

Художественное 

творчество 

Работа с тканью 
 

Итоговое занятие 

Итого: 

1 1 - - 
 

8 1 7 - 
 

10 1 8 - 
 

8 2 6 - 
 
 

10 1 9 - 
 

1 1 - - 

38 8 30 - 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

Тема 1: Вводное занятие (1 час): 

Введение в образовательную программу 1 года обучения; Требования к 

поведению учащихся во время занятия; Соблюдение порядка на рабочем месте; 

Соблюдение правил по технике безопасности; «Из истории происхождения 

ножниц» (беседа). Тема 2: Работа с пластилином (8 часов): 

Рассказ о глине и пластилине; 

Лепка простых по форме овощей, фруктов (по образцу); Лепка по замыслу 

детей. 

Тема 3: Работа с бумагой (15 часов): Рассказ «Из истории бумаги»; Беседа 

«История создания ножниц»; 

Художественное моделирование из бумаги путем складывания. Панно – 

оригами; 

Знакомство с аппликацией. Изготовление аппликаций по образцу 

«Веселые лягушата». 

Тема 4: Работа с подручным материалом (8 часов): Моделирование с помощью 

подручного материала. Тема 5: Работа с природным материалом (5 часов): Беседа 

«Будь природе другом»; 

Аппликации из круп; Картины из соли. 

Тема 6: Итоговое занятие (1 час): Рефлексия изученного материала; 

Анкетирование учащихся; Выставка творческих работ. 

2 класс 

Тема 1: Вводное занятие (1 час): 

Введение в образовательную программу 2 года обучения; Требования к 

поведению учащихся во время занятия; Соблюдение порядка на рабочем месте; 

Соблюдение правил по технике безопасности. Тема 2: Работа с пластилином (8 

часов): Профессия скульптора; 

Лепка животных по образцу. 

Тема 3: Работа с бумагой и картоном (16 часов): Виды бумаги и картона; 

Заочное путешествие на бумажную фабрику (с использованием 

мультимедийных продуктов); 

Знакомство с техникой «мозаика»; Изготовление аппликаций; 

Изготовление поздравительных открыток по замыслу детей. Тема 4: 

Художественное творчество (8 часов): 

Беседа о цветных карандашах, акварели, гуаши; 

Сюжетное рисование с элементами аппликации деревьев, цветов, грибов, ягод 

родного края: «Летом в лесу», «Мой сад», «Ромашковая поляна». 

Тема 5: Работа с природным материалом (4 часа): Флористика. Природа 

Москвы и Московской области; Изготовление композиций из засушенных листьев; 

Мозаика «Веселые узоры» (с использованием семян, камешек, листьев). Тема 

6: Итоговое занятие (1 час): 

Рефлексия изученного материала; Анкетирование учащихся; Выставка 

творческих работ. 

3 класс 
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Тема 1: Вводное занятие (1 час): 

Введение в образовательную программу 3 года обучения; Требования к 

поведению учащихся во время занятия; Соблюдение порядка на рабочем месте; 

Соблюдение правил по технике безопасности. Тема 2: Работа с бисером (8 

часов): 

Знакомство с материалом, беседа “Родословная стеклянной бусинки”, показ 

образцов, иллюстраций. Подготовка к работе, полезные советы, материалы и 

инструменты; 

Пробные плетения; Плетение колец. 

Тема 3: Работа с бумагой и картоном (16 часов): Профессия дизайнера; 

Изготовление игрушек-сувениров; 

Мозаика (тема в соответствии с датами и событиями). Тема 4: Художественное 

творчество (8 часов): Изобразительный материал – пастель; 

Техника рисования пастелью. Тренировочные упражнения; Работа пастелью: 

«Зимний пейзаж», работа по замыслу. Тема 5: Работа с природным материалом (4 

часа): 

Охрана окружающей среды в Москве и Московской области; 

Аппликация из семян и плодов растений «В подводном царстве»; Изготовление 

животных из желудей, шишек, соломки и др. 

Тема 6: Итоговое занятие (1 час): Рефлексия изученного материала; 

Анкетирование учащихся; Выставка творческих работ. 

4 класс 

Тема 1: Вводное занятие (1 час): 

Введение в образовательную программу 4 года обучения; Требования к 

поведению учащихся во время занятия; Соблюдение порядка на рабочем месте; 

Соблюдение правил по технике безопасности. Тема 2: Работа с бисером (8 

часов): 

Просмотр видеофильма «Красота из бисера»; 

Технология изготовления поделок по схемам (изучение знаков, условных 

обозначений). Практические упражнения. 

Тема 3: Работа с бумагой и картоном (10 часов): 

Лес – наше богатство. Слайдовая презентация и фотоколлаж; Технология 

изготовления закладок из открыток (подбор открыток, 

изготовление выкроек, шитье частей закладок петельным швом, сбор поделки). 

Тема 4: Художественное творчество (8 часов): 

Монотипия. Слайдовая презентация; 

Выполнение работ в технике монотипии. Тренировочные упражнения; Работа 

по замыслу. 

Тема 5: Работа с тканью (10 часов): Профессия дизайнер; 

Техника выполнения швов «простой соединительный», «соединительный на 

основе петельного шва». Тренировочные упражнения. Повторение ранее изученных 

способов и приемов шитья; 

Аппликации из ткани. 

Тема 6: Итоговое занятие (1 час): Рефлексия изученного материала; 

Анкетирование учащихся; Выставка творческих работ. 

2.4. Рабочая программа воспитания 

2.4.1. Пояснительная записка 
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Рабочая программа воспитания ООП HOO ЧУОО «ШЭВР» разработана на 

основе Федеральной рабочей программы воспитания образовательных организаций и 

служит основой для создания индивидуальных рабочих программ воспитания 

классных коллективов НОО. Программа воспитания основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования. 

 Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами ЧУОО «ШЭВР». Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей. 

 Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм 

и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

 Воспитательная деятельность в ЧУОО «ШЭВР» планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р), в Государственной программе города Москвы 

«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» (в редакции 

постановления Правительства Москвы от 30 марта 2021 г. № 387-ПП), а также на 

основе приказа Минпросвещения России № 992 от 16.11.2022 г..  

 Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

2.4.2 Целевой раздел. 

2.4.2.1 Содержание воспитания обучающихся в образовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

2.4.2.2.Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
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2.4.2.3. Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

2.4.2.4 Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС НОО. 

2.4.2.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

2.4.2.6. Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

2.4.2.7.  Программа воспитания реализуется в единстве 

учебной 

и воспитательной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам 

и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2)  патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 
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историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. 

7) экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления 

к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

2.4.2.8. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

ООП НОО установлены ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

2.4.2.9. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

2.4.2.9.1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

о Родине - России, её 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; 
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понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2.4.2.9.2. Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом 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 ответственность за свои поступки; 

владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий; 

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

2.4.2.9.3. Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

2.4.2.9.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе 

в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

2.4.2.9.5. Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
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2.4.2.9.6. Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

2.4.2.9.7. Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2.4.1 Содержательный раздел 

2.4.1.1. Уклад образовательной организации 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада ЧУОО 

«ШЭВР». Уклад задает порядок жизни школы и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 

ЧУОО «ШЭВР» удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик ЧУОО «ШЭВР» и его репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые 

неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды как для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий. 

Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в ЧУОО 

«ШЭВР» 

ЧУОО «ШЭВР» находится в районе Южное Тушино города Москвы. Наша 

школа функционирует двадцать пятый год. Это объясняет, что все классы нашей 

школы сложившиеся классные коллективы. 

Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов, 

заселяющих этот район и несколько близлежащих районов города Москвы. В 

основном это семьи служащих, рабочих, предпринимателей. Небольшая часть семей 
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переселились из других микрорайонов города. В основном это благополучные 

полные семьи. 

В районе имеются муниципальный детский сад, муниципальные школы, 

частный творческий клуб «Всезнайка», спортивный клуб-комплекс Салют 

«Гераклион», муниципальная детская библиотека, выставочный центр. 

Муниципальная детская библиотека в истекшем учебном году регулярно проводила 

библиотечные уроки для учеников нашей школы. Выставочный центр организовывал 

выставку работ наших учеников. 

В нашей школе есть устоявшиеся традиции: линейка, посвященная Дню знаний 

и Последнему звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки, 

День защитника Отечества, «Мисс Школа», шоу талантов «Один в один», «Широкая 

масленица», Праздник 8 Марта, мероприятия ко Дню Победы. 

Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются 

педагоги школы, которые грамотно организуют образовательный процесс, о чем 

свидетельствует позитивная динамика результатов деятельности по качеству 

обеспечиваемого образования. Команда администрации имеет достаточно большой 

управленческий опыт и квалификацию. Педагоги школы – специалисты с 

продуктивным опытом педагогической практики и молодые педагоги с достаточно 

высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. В 

педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые 

для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

«Миссия» Школы состоит в создании воспитательно-образовательной среды, 

обеспечивающей позитивную динамику развития обучающихся и способствующей 

формированию физически и нравственно здоровой личности, образованной, 

культурной, готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и 

самореализации, чётко осознающей свои права и обязанности, способной реализовать 

себя в социуме.  

Организационно-правовая форма ЧУОО «ШЭВР» отражена в 

правоустанавливающих документах, локальных актах и положениях, 

общеобразовательных программах. 

В образовательной организации установлены единые требования к школьной 

форме обучающихся: парадная, повседневная, спортивная. Основной стиль 

повседневной одежды – классический, деловой (светлый верх, темный низ). Данные 

требования прописаны в локальных актах учреждения. 

В ЧУОО «ШЭВР» реализуются учебные курсы различных направленностей, 

удовлетворяющих запросы всех субъектов образовательного процесса (см. 

Программы вариативной части Учебного плана ОО). 

Воспитательно-образовательный процесс в школе направлен на 

предупреждение и своевременное выявление и ликвидацию, возникающих 

проблемных зон и дефицитов. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 

ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка.  

Воспитательная работа ЧУОО «ШЭВР» основывается на следующих 

принципах:  
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- гуманизма, мультикультурной толерантности; законности; соблюдения прав 

ребенка и семьи; создания равных, благоприятных социально -психологических 

условий для развития и социализации обучающихся; 

- адекватности воспитательной работы в соответствии с общественно-

экономическими условиями и социальным запросом; 

- системности; 

- развития и цифровизации; 

- формирования воспитывающей среды (сотрудничество с культурно-

досуговыми центрами, библиотеками, музеями организациями дополнительного 

образования, спорта; взаимодействие, интеграция воспитательных усилий семьи и 

школы); 

- целостности и преемственности педагогического процесса (взаимосвязи 

обучения и воспитания на учебных занятиях и во внеурочной деятельности; 

сохранение и развитие традиционных направлений воспитательной работы ЧУОО 

«ШЭВР»); 

- индивидуализации, субъектности (содействие развитию ребенка посредством 

помощи в осознании своего «Я» в связях с другими людьми и миром; осмыслении 

своих действий, умений предвидеть их последствия для других людей и своей судьбы, 

производить осмысленный выбор жизненных решений);  

- воспитания примером; воспитания в деятельности» (насыщение условий 

воспитания интересными событиями, социально значимыми делами; вовлечение 

обучающихся в занятия учеб но-познавательной, игровой, художественно-

эстетической, общественно-трудовой, спортивно-оздоровительной деятельностью, 

обеспечивающей содержательное межличностное общение детей, ценностное 

ориентирование, морально-нравственное развитие, опыт социально-одобряемого 

поведения). 

Программа руководствуется признанием в качестве основных направлений 

воспитательной работы Школы гражданско-правового, духовно-нравственного, 

трудового, семейного, патриотического воспитания, которые рассматриваются на 

государственном уровне как ключевые направления воспитания, национальные 

стратегии развития и воспитания россиян до 2025 года, учитывая ФГОС 3.0. 

При определении содержания воспитательной работы учитывался многолетний 

практический опыт ее осуществления и его результативность. В числе некоторых 

традиционных воспитательных мероприятий, сложившихся форм работы Школы, 

создающих условия личностного становления, самовыражения, самореализации 

обучающихся, формирования школьного, классного коллектива учитываются: 

- реализации ключевых общешкольных дел (проведение праздников, 

спортивных соревнований, концертов, творческих выставок, в подготовке которых 

участвуют обучающиеся, учителя и родители);  

- поддержание ученических инициатив, организация работы «ШКОЛЬНОГО 

СОВЕТА», развитие волонтерского движения  

- осуществление воспитания средствами дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, реализации внутришкольных проектов  

- использование потенциала «музейной педагогики» как эффективной 

педагогической технологии . 

Программа воспитания ориентирована на совершенствование форм, методов 

работы, связанных с цифровизацией образовательной сферы современной 
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общественной жизни. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий 

используются электронно -образовательные средства (в том числе ресурсы 

Московской электронной школы). Мероприятия осуществляются как в очной форме 

(при непосредственном взаимодействии участников образовательно-воспитательного 

процесса), так и в условиях цифровой среды с использованием современных 

мультимедийных и онлайн-технологий. 

Цель ЧУОО «ШЭВР» в самосознании педагогического коллектива: 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 

принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененных в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

В нашей школе зарождаются традиции: линейка, посвященная Дню знаний и 

Последнему звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки, 

посвящение в защитники Отечества, «Мисс Школа»,»Мистер Школа», шоу талантов 

«Один в один», «Широкая масленица», «8 Марта»,День безобразника в честь 1 

апреля, мероприятия ко Дню Победы. Основные традиции воспитания в ЧУОО 

«ШЭВР»: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

основные школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность; 

 педагогические работники школы ориентируются на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых 

ЧУОО «ШЭВР» принимает участие: 

1. РДДМ «Движение первых». 

2. Школьный театр. 

3. Школьный музей. 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием 

Государственного флага РФ и школьного знамени; посвящение в первоклассники, 

посвящение в пятиклассники. 

Символика ЧУОО «ШЭВР»: герб и флаг школы. Герб ЧУОО «ШЭВР» 

представляет собой круг. Фон герба бело-синий.. В центре герба раскрытая книга – 
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символ просвещения, знания, света, мудрости. Справа — перо, выражает стремление 

быть разумным человеком. 

Флаг ЧУОО «ШЭВР» представляет собой прямоугольное полотнище размером 

90 × 130 см, прикрепляемое к древку. Полотнище синего цвета. В центре полотнища 

желтым цветом написано название Школы. 

Школа реализует инновационные, перспективные воспитательные практики: 

1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс 

совместной работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с 

определенной целью, но с неизвестным результатом. Целью такого взаимодействия 

является создание условий для развития творческой личности, ее самоопределения и 

самореализации. 

2. Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем 

включения ее в многообразную деятельность школьного музея. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской 

общественности на призыв школы к решению проблем организации воспитательного 

процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное 

общение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает 

эффективность решения проблем. 

3. Использование гаджетов, как замену общению 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, 

организации, проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их 

анализу. 

2. Поощрение деятельности активных родителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями. 

Нормы этикета обучающихся ЧУОО «ШЭВР»: 

1. Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к 

началу занятий. Если опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти 

в класс и пройти к своему рабочему месту. 

2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников 

школы. 

3. Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, 

прическа – опрятной. 

4. Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в раздевалке, 

повесь ее на вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой. 

5. Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, учебники, 

письменные и чертежные принадлежности. 

6. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 

7. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без 

разрешения. Во время урока отключи звук на мобильном телефоне и не доставай его. 

8. Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия. 

9. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя 

спрашивают. Если хочешь что-то спросить, подними руку. 
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10. Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во 

время обучения будь внимательным, слушай, думай, старайся. 

11. На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать других 

учеников. 

12. Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и 

жесты недопустимы. 

13. Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 

14. Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 

15. Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

2.4.1.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

запланированы и представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и 

содержание воспитательной работы в рамках определенного направления 

деятельности в школе. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с 

особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа ЧУОО «ШЭВР» представлена в рамках основных 

(инвариантных) модулей: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация». А 

также в рамках дополнительного (вариативного) модуля «Школьный музей». Модули 

описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в воспитательной 

системе ЧУОО «ШЭВР». 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 
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своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий: 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о 

важном». 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению: «Азбука общения»; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности: «Занимательная грамматика», «Основы 

математической грамотности.Введение в информатику» 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности 

«Экология питания 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров: «Акварель», «Творческая мастерская» 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности «Школьное 

туристическое бюро»; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: 

«Футбол», «Ритмика», «Шахматы» 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 
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 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов 

в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся 

в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, 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 образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) с 

педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

др.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность 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 родителям и иным членам семьи в отношениях 

с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 
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Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни образовательной организации, 

достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

образовательной организации, своей местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в 

том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно 

с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и 

другой направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и др.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации 

является одним из важнейших воспитательных событий, направленных на 

формирование чувства патриотизма и гражданственности у школьников. Поднятие 

Государственного флага Российской Федерации является почетной обязанностью и 

поручается обучающимся, добившимся выдающихся результатов в учебной, научной, 

спортивной, творческой деятельности.  

Порядок проведения Церемонии закреплен внутренним регламентом ЧУОО 

«ШЭВР». 

Подъем флага осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели 

перед первым учебным уроком. Спуск Государственного флага осуществляется в 

конце каждой учебной недели по окончании последнего учебного урока. Церемония 
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Поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации реализуется в 

одном из трех форматов: на пришкольной территории у флагштока; в актовом зале, 

рекреации, холле; в учебных аудиториях (трансляция ролика, рекомендованного 

Департаментом образования и науки города Москвы). 

Модуль «Школьный музей» 

Реализация воспитательного потенциала школьного музея предусматривает: 

 на индивидуальном уровне – проектно-исследовательскую деятельность 

по изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного наследия 

родного края средствами краеведения и музейного дела; 

 на классном уровне – организацию и проведение музейных уроков; 

подготовку и проведение междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в 

трансформированном пространстве; подготовку и проведение классных часов на базе 

музея либо по классам с использованием материалов музея; 

 на школьном уровне – организация и проведение уроков Мужества, 

воспитательных дел, посвященных памятным датам в истории школы, города, 

региона, России; 

 на внешкольном уровне – организация и проведение воспитательных дел, 

посвященных памятным датам в истории; участие в конкурсах различных уровней; 

размещение экспозиции школьного музея на площадке Музея Победы; онлайн-

экскурсии. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнерами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и др., организуемые педагогическими работниками, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 
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участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

образовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» (в том числе если образовательная 

организация носит имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, 

защитника Отечества и др.) в помещениях образовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, 

событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных 

досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и др.; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации; 
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 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, 

с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети Интернет, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком привлечения 

родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 
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 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приемных детей. 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или других), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

образовательной организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика – это комплекс мер социально-психологического,медицинского 

и педагогического характера, направленных на нейтрализацию воздействия 

отрицательных факторов социальной среды на личность, предупреждение 

противоправных или других отклонений в поведении обучающихся. 

Основным механизмом профилактики негативных проявлений и социальных 

рисков среди обучающихся является воспитательная система образовательной 

организации – упорядоченная совокупность компонентов воспитательного процесса 

(целей, субъектов воспитания, их деятельности, отношений, освоения среды), 

взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие у образовательной 

организации (и всех ее структурных подразделений) способности обеспечивать 

безопасную и комфортную образовательную среду, целенаправленно и эффективно 

содействовать развитию личности ребенка. 

Профилактическая деятельность в ЧУОО «ШЭВР» является неотъемлемой 

частью воспитательной деятельности и включает в себя: обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся; разработку и реализацию программ и проектов 

профилактической направленности с участием социальных партнеров 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой 

среде; профилактика вовлечения в деструктивные 

группы/сообщества/объединения/движения, в том числе в социальных сетях; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

образовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 
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групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и др.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, 

на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и др.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в образовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально не адаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий 

в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и др.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 
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 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнеров для 

обсуждения актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 
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2.4.2 Организационный раздел 

2.4.2.1 Кадровое обеспечение 

В данном подразделе представлены решения ЧУОО «ШЭВР» в соответствии с 

ФГОС начального общего образования по разделению функционала, связанного с 

планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной 

деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических работников в 

сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 

числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и др.). 

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с 

детскими общественными организациями; 

 педагог-организатор; 

 классные руководители; 

 педагоги-психологи; 

 социальный педагог; 

 педагог-логопед; 

 педагоги дополнительного образования. 

Общая численность педагогических работников ЧУОО «ШЭВР» – 30 человек 

основных педагогических работников, из них 88 процентов имеют высшее 

педагогическое образование, 15 процента – высшую квалификационную категорию, 

65 процента – первую квалификационную категорию. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-логопед. Классное руководство в 1–

11-х классах осуществляют 11 классных руководителей. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным 

вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других 

организаций: работники КДН и ОДН, участковый, специалисты городского 

краеведческого музея, актеры городского драмтеатра. 

2.4.2.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в ЧУОО «ШЭВР» 

обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 

 Положение о классном руководстве; 

 Положение о дежурстве; 

 Положение о школьном методическом объединении; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Положение о Совете профилактики; 

 Положение об Управляющем совете; 

 Положение о школьной форме; 
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 Положение о ПМПК; 

 Положение о социально-психологической службе; 

 Положение о школьном наркологическом посте; 

 Положение о школьной медиатеке; 

 Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию; 

 Положение об организации дополнительного образования; 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

 Положение об ученическом самоуправлении; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Положение о школьном музее; 

 Положение о школьном театре. 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте 

школы по адресу: https://noy-shevr.ru/ 

2.4.2.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется ЧУОО «ШЭВР» 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы Положением о 

награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом 

обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам 

конкурсов проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей. 

6. Дифференцированность 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. Инструментом, 

способствующим выявлению обучающихся с высокими образовательными 

результатами, является электронное портфолио учащегося на платформе Московской 

электронной школы. 

https://noy-shevr.ru/
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Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной 

позиции и социальной успешности обучающихся в ЧУОО «ШЭВР»  

В ЧУОО «ШЭВР» система поощрения социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, 

объявляемых в начале учебного года: 

 «Ученик года»; 

 «Лидер года»; 

 «Лучший спортсмен года»; 

 «Самый классный класс»; 

 «Класс-волонтер года»; 

 «Учитель года»; 

 «Самый классный классный»; 

 «Мисс школы»; 

 «Мистер школы»; 

 «Креатив школы». 

 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия 

в конкурсах зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация 

достижений участников осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. 

Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет 

педагогический совет и общешкольная ученическая конференция школы, которые 

принимают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам 

голосования. 

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в ЧУОО 

«ШЭВР» 

1. Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся 

при ее организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Ведение портфолио 

участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. Портфолио 

конкурсанта должно включать: 

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов и т. д.; 

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д. 

1. Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) 

обучающихся, номеров классов в последовательности, которую устанавливают в 

зависимости от их успешности и достижений, которые определяются 

образовательными результатами отдельных обучающихся или классов. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся ЧУОО «ШЭВР» 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 
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 награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка 

ЧУОО «ШЭВР» осуществляется посредством направления благодарственного 

письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о 

результатах награждения размещается на стенде в холлах главного здания школы и 

ее филиалах, на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу ЧУОО «ШЭВР», цели, задачам, 

традициям воспитания, быть согласованными с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

отношении школы. 

Анализ воспитательного процесса в ЧУОО «ШЭВР» осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровне основного общего образования, 

установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, 

обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это 

результат как организованного социального воспитания, в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 
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педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

1. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при наличии)), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования 

и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации 

воспитательного потенциала: 

 урочной деятельности; 

 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 партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 школьного музея. 

Итогом самоанализа воспитательной работы ЧУОО «ШЭВР» будет перечень 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу 

школы в 2023/24 учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании 

воспитательной работы на 2024/25 учебный год. 
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2.5 Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся ЧУОО «ШЭВР» - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

 

 Закон РФ «Об образовании»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28.01.2021. 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 20.02.1999);  

 Рекомендательное письмо «О создании безопасных условий 

жизнедеятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 

12.07.2000 № 22-06-788;  

 Примерный объём знаний и навыков школьников различных возрастных 

групп по вопросам гигиены и охраны здоровья. Методические рекомендации. 

Центральный научно-исследовательский институт санитарного просвещения 

Министерства здравоохранения СССР-М.,1978;  

 Приказ Министерства здравоохранения РФ, Министерства Образования 

РФ«О мерах по улучшению охраны здоровья детей в Российской Федерации» от 

31.05.2002 № 176/2017;  

 Приказ Минздрава РФ «О совершенствовании системы медицинского 

обеспечения детей в образовательных учреждениях» от 30.06.1992 № 186/272;  

 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» Письмо 

Министерства образования РФ от 28.03.2002 № 199/13.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- наличие социально неблагополучных семей; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 
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состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте учитывалась зона актуального развития, так как формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соот-

ветствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни.  

Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации строилась на основе 

научной обос-нованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.  

Цель программы: овладение учащимися знаниями и навыками здорового и 

безопасного поведения. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия 

в азартных играх;  

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  
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- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста 

и развития. 

Направления реализации программы 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в 

урочное время.  

Столовая работает с 9:00 до 18:00 часов, горячую пищу поставляет комбинат 

питания «Хлебосол». В школе есть актовый зал, спортивный зал арендуется у ФК 

«Салют», заключен договор с бассейном «Лазурный». Каждую четверть проводится 

Спартакиада.  

В школе имеется медицинский кабинет, оснащённый стандартным комплектом 

оборудования, позволяющим проводить профилактические процедуры сотрудником 

из поликлиники, с которой заключен договор. На каждого ребёнка заведена 

медицинская карта, проводятся регулярные профилактические осмотры в 

поликлинике №94 с участием врачей специалистов с 1 по 11 класс. В школе 

проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболеваний. 

 В школе практикуются следующие виды развивающих занятий психолога с 

учащимися: коррекционно-развивающие занятия, тренинги. 

Работа психолога с учителями осуществляется по следующим направлениям: 

- обсуждение и анализ результатов диагностики учащихся, разработка 

программ помощи учащимся «группы риска» или классу в целом; 

- индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и 

воспитания обучающихся; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

- организация тренингов, семинаров с целью повышения психологической 

компетентности педагогов; 

- проведение мониторинга  

 Взаимодействие с родителями психолог осуществляет через индивидуальное 

консультирование. Работа с родителями строится в следующих направлениях: 

психологическое просвещение и социально-психологическое консультирование по 

проблемам обучения и личностного развития детей. На классных собраниях в 1-х 

классах проводятся беседы «Помощь родителям в период адаптации ребёнка в 

школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к переходу в среднее звено», в 5-х – 

«Особенности адаптации в среднем звене школы», в 7-х - «Особенности 

подросткового возраста», в 9-11-х классах – «Психологическая готовность к 

экзаменам помощь в профориентации». По запросу педагогов или родителей 

психологом проводятся совместные встречи. 

 2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 
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УМК «Школа России» Для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни в системе учебников данных УМК предусмотрены соответствующие разделы 

и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» по УМК «Школа России»— это разделы: 

«Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как 

устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем 

мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения.  

 В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе (Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным 

играм (Welikeplayinggames), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг 

друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже 

видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе». 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  
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 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России» в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый 

в школе учебно-методический комплекс «Школа России» позволяет это сделать 

благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического 

и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу 

этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику 

занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. 

традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения 

заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного 

материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию 

и изучению нового. В учебниках УМК «Школа России» задания предлагаются в такой 

форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно 

учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 

предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие 

активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.  

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном 

возрасте) к учебной. В процессе обучения учащиеся имеют право выбора 

разноуровневых заданий для самостоятельной работы.  

 Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого 

педагога.  

 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
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нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры: учет рекомендаций врачей, применение дифференцированного 

подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

- проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(соревнований, олимпиад, походов). 

 

Физическое воспитание школьников 

 

Вне уроков физкультуры  В ходе внеклассной и 

внеурочной работы  

Во внеурочной 

деятельности  

 

гимнастика до занятий  

- подвижные перемены  

- физкультминутки,  

-локальная гимнастика 

для различных частей 

тела;  

Организация:  

- Дней здоровья, 

конкурсов, спортивных 

праздников, месячников и 

недель безопасности;  

- проведение бесед в 

классах о режиме дня, 

правильном питании, 

здоровом образе жизни, 

значении спорта в жизни 

человека и др.;  

- наглядной агитации, 

выпуск листов здоровья;  

- профилактические 

беседы, встречи с 

представителями 

медицинских учреждений  

- школьной спартакиады;  

- мониторинг физического 

развития учащихся 2 раза 

в год  

Реализация программ 

позволяющих 

формировать ценностное 

отношение к здоровью, 

как к физическому, 

психическому и 

нравственному:  

Работа спортивных 

кружков.  

«Школа Здоровья».  

«Разговор о правильном 

питании».  

«Подвижные игры».  
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5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

6. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Состояние здоровья учащихся выявляется и оценивается на основе ежегодных 

профилактических осмотров. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 

(родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали 

и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

7. Реализация программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни во внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Наше здоровье» предназначена для обучающихся 1-4 классов, с 

учётом реализации её учителями начальных классов, занимающихся вопросами 

обучения здоровому образу жизни с детьми в возрасте от 6 до 11 лет. Данная 

программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 1 класс — 33 часа в год, 2-4 классы -34 
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часа в год. Программа построена на основании современных научных представлений 

о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального здоровья. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Наше здоровье» состоит из 7 разделов: 

 «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для 

организма; 

 «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки 

культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и 

прошлого; 

 «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье 

человека, чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

 «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения 

обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего 

тона; 

 «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

 «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, 

значимые взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 

 «Вот и стали мы на год взрослей»: первая доврачебная помощь в летний 

период, опасности летнего периода. 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на 

протяжении четырех лет, что способствует обобщению, расширению и 

систематизации знаний о здоровье, закреплению социально одобряемой модели 

поведения обучающихся. Подобное содержание отражает взаимосвязь всех 

компонентов здоровья, подчеркивания взаимное влияние интеллектуальных 

способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной 

гигиены, необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального 

отношения к деятельности, умения оказывать первую доврачебную помощь на 

пропедевтическом уровне на общее благополучие человека и его успешность в 

различного рода деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Наше здоровье», предполагает обучение на двух основных уровнях: 

первый - информативный, который заключается в изучении правил и 

закономерностей здорового образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий 

закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Наше здоровье» состоит из четырёх частей:  

 1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым 

образом жизни, формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с 

витаминами и продуктами их содержащими. 

 2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятие об 

иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми 

растениями нашего края. 

 3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная 

гигиена и здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, 

применение лекарственных растений в профилактических целях. 
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 4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся 

чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, 

профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.  

 Содержание программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Наше здоровье» отражает социальную, 

психологическую и соматическую характеристику здоровья. Реализация данной 

программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой 

нагрузке обучающихся начальной школы.  

Формирование универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

 3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах 

и малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

К концу учебного года дети должны знать:  
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В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Наше здоровье» обучающиеся должны знать:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных 

заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 знания о «полезных» и «вредных» продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать «полезные» и «вредные» продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, 

наркотиков, сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей 

работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, 

утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 В результате реализации программы внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: 

отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, 

отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание данной 

программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать 

такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, 

трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс 

«Первые шаги к здоровью» 

Цель: 

первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование 

потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их 

содержащими. 

Категория слушателей: обучающиеся 1 класса 

Срок обучения: 1 года 

Режим занятий: 1 час в неделю (33 часа) 

 

  

№ 

п/п 

  

Наименование 

разделов и дисциплин 

  

Всего,  

час. 

В том числе   

Форма  

контроля 

  

лекции 

выездные 

занятия, 

стажировки, 

деловые 

игры 

практи-

ческие 

занятия 

I  Введение «Вот мы и в 

школе». 

4 1 1 2   

1.1 Дорога к доброму 

здоровью 

1     1   

1.2 Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке 

1     1   

1.3 В гостях у Мойдодыра 

Кукольный спектакль  

К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

1 1       

1.4 Праздник чистоты «К 

нам приехал 

Мойдодыр» 

1   1   праздник 

II Питание и здоровье 5 3   2   

2.1 Витаминная тарелка на 

каждый день. Конкурс 

рисунков «Витамины 

наши друзья и 

помощники» 

1 1       

2.2 Культура питания 

Приглашаем к чаю 

1     1   

2.3 Ю.Тувим «Овощи» 

(кукольный театр 

умеем ли мы 

правильно питаться) 

1 1       

2.4 Как и чем мы питаемся   1       
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2.5 Красный, жёлтый, 

зелёный 

1     1 викторина 

III Моё здоровье в моих 

руках 

7 3   4   

3.1 Соблюдаем мы режим, 

быть здоровыми хотим 

1 1       

3.2 Полезные и вредные 

продукты. 

1 1       

3.3 Кукольный театр 

Стихотворение 

«Ручеёк» 

1 1       

3.4 Экскурсия «Сезонные 

изменения и как их 

принимает человек» 

1     1   

3.5 Как обезопасить свою 

жизнь 

1     1   

3.6 День здоровья 

 «Мы болезнь победим, 

быть здоровыми 

хотим» 

1     1   

3.7  «В здоровом теле 

здоровый дух» 

1     1 викторина 

IV Я в школе и дома 6 3   3   

4.1 Мой внешний вид – 

залог здоровья 

1 1       

4.2 Зрение – это сила 1 1       

4.3 Осанка – это красиво 1     1   

4.4 Весёлые переменки 1     1   

4.5 Здоровье и домашние 

задания 

1 1       

4.6 Мы весёлые ребята, 

быть здоровыми 

хотим, все болезни 

победим 

1     1 Игра- 

викторина 

V Чтоб забыть про 

докторов  

4 1   3   

5.1 «Хочу остаться 

здоровым». 

1 1       

 5.2 Вкусные и полезные 

вкусности 

1     1   

 5.3 День здоровья 1     1   
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 «Как хорошо 

здоровым быть» 

 5.4  «Как сохранять и 

укреплять свое 

здоровье»  

1     1 круглый 

стол 

VI Я и моё ближайшее 

окружение 

3 2   1   

6.1 Моё настроение 

«Передай улыбку по 

кругу». Выставка 

рисунков «Моё 

настроение» 

1 1     день 

вежливости 

6.2 Вредные и полезные 

привычки 

1 1       

6.3 «Я б в спасатели 

пошел» 

1     1 Ролевая 

игра 

VII «Вот и стали мы на 

год взрослей» 

4 2   2   

7.1 Опасности летом 

(просмотр видео 

фильма) 

1 1       

7.2 Первая доврачебная 

помощь 

1     1   

7.3 Вредные и полезные 

растения. Кукольный 

театр: Русская 

народная сказка 

«Репка» 

1 1       

7.4 Чему мы научились за 

год.  

1     1 диагностика 

  Итого:  33 15 1 17   
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 класс 

«Если хочешь быть здоров» 

Цель: культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, 

ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

Категория слушателей: обучающиеся 2 классов 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 1 час в неделю (34 часа) 

 

   

№ 

п/п 

  

Наименование 

разделов и дисциплин 

  

Всего,  

час. 

В том числе   

Форма  

контроля 

  

лекции 

выездные 

занятия, 

стажировки, 

деловые 

игры 

практи-

ческие 

занятия 

I  Введение «Вот мы и 

в школе». 

4 1   2   

1.1 Что мы знаем о ЗОЖ 1     1   

1.2 По стране Здоровейке 1     1   

1.3 В гостях у 

Мойдодыра 

  

1 1       

1.4 Я хозяин своего 

здоровья 

1     1 КВН 

II Питание и здоровье 5 3   2   

2.1 Правильное питание – 

залог здоровья Меню 

из трех блюд на всю 

жизнь. 

1 1       

2.2 Культура питания. 

Этикет. 

1     1   

2.3 Спектакль «Я 

выбираю кашу» 

1 1       

2.4 «Что даёт нам море» 

  

  1       

2.5 Светофор здорового 

питания 

1     1 викторина 

III Моё здоровье в моих 

руках 

7 4   3   

3.1 Сон и его значение 

для здоровья человека 

1 1       
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3.2 Закаливание в 

домашних условиях 

1 1       

3.3 День здоровья 

«Будьте здоровы» 

1 1       

3.4 Иммунитет 1     1   

3.5 Беседа «Как 

сохранять и укреплять 

свое здоровье». 

1     1   

3.6 Спорт в жизни 

ребёнка. 

1 1       

3.7 Слагаемые здоровья 1     1 за круглым 

столом 

IV Я в школе и дома 6 3   3   

4.1 Я и мои 

одноклассники 

1 1       

4.2 Почему устают глаза? 1 1       

4.3 Гигиена 

позвоночника. 

Сколиоз 

1     1   

4.4 Шалости и травмы 1     1   

4.5 «Я сажусь за уроки» 

Переутомление и 

утомление 

1 1       

4.6 Умники и умницы 1     1 КВН 

V Чтоб забыть про 

докторов  

4 1   3   

5.1 С. Преображенский 

«Огородники»  

  

1 1       

 5.2 Как защитить себя от 

болезни (выставка 

рисунков) 

1     1 круглый 

стол 

 5.3 День здоровья 

 «Самый здоровый 

класс» 

1     1   

 5.4 «Разговор о 

правильном питании» 

Вкусные и полезные 

вкусности 

1     1 конкурс 
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VI Я и моё ближайшее 

окружение 

4 2   2   

6.1 Мир эмоций и чувств. 1 1       

6.2 Вредные привычки 1 1       

6.3  «Веснянка» 1     1   

6.4 В мире интересного 1     1 Научно- 

практическая 

конференция 

VII «Вот и стали мы на 

год взрослей» 

4 2   2   

7.1 Я и опасность. 1 1       

7.2 Чем и как можно 

отравиться. 

Кукольный спектакль 

А.Колобова 

«Красивые грибы» 

1     1   

7.3 Первая помощь при 

отравлении 

1 1       

7.4 Наши успехи и 

достижения 

  

1     1 диагностика 

  Итого:  34 16   18   

  

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 «Наше здоровье» 

3 класс 

«По дорожкам здоровья» 

Цель: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о 

микробах, вредные привычки и их профилактика, применении лекарственных 

растений в профилактических целях.  

Категория слушателей: обучающиеся 3 классов(34 часа) 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 1 час в неделю 

 

  

№ 

п/п 

  

Наименование 

разделов и дисциплин 

  

Всего,  

час. 

В том числе   

Форма  

контроля 

  

лекции 

выездные 

занятия, 

стажировки, 

деловые 

игры 

практи-

ческие 

занятия 

I  Введение «Вот мы и 

в школе». 

4 1   2   

1.1 «Здоровый образ 

жизни, что это?» 

1     1   
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1.2 Личная гигиена 1     1   

1.3 В гостях у 

Мойдодыра 

  

1 1       

1.4 «Остров здоровья» 1     1 Игра 

II Питание и здоровье 5 3   2   

2.1 Игра «Смак» 1 1       

2.2 Правильное питание – 

залог физического и 

психологического 

здоровья 

1     1   

2.3 Вредные микробы 1 1       

2.4 Что такое здоровая 

пища и как её 

приготовить  

  1       

2.5 «Чудесный сундучок» 1     1 КВН 

III Моё здоровье в моих 

руках 

7 4   3   

3.1 Труд и здоровье 

  

1 1       

3.2 Наш мозг и его 

волшебные действия 

1 1       

3.3 День здоровья 

«Хочу остаться 

здоровым» 

1 1       

3.4 Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья. 

1     1   

3.5 Беседа «Как 

сохранять и укреплять 

свое здоровье». 

1     1   

3.6 Экскурсия «Природа 

– источник здоровья» 

1 1       

3.7 «Моё здоровье в моих 

руках» 

1     1 викторина 

IV Я в школе и дома 6 3   3   

4.1 Мой внешний вид – 

залог здоровья 

1 1       
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4.2 «Доброречие» 1 1       

4.3 Спектакль С. 

Преображнский 

«Капризка» 

1     1   

4.4 «Бесценный дар- 

зрение». 

1     1   

4.5 Гигиена правильной 

осанки 

1 1       

4.6 «Спасатели, вперёд!» 1     1 викторина  

V Чтоб забыть про 

докторов  

4 1   3   

5.1 Шарль Перро 

«Красная шапочка» 

  

1 1       

 5.2 Движение это жизнь 1     1   

 5.3 День здоровья 

«Дальше, быстрее, 

выше» 

1     1   

 5.4  «Разговор о 

правильном питании» 

Вкусные и полезные 

вкусности 

1     1 конкурс 

«Разго-вор о 

правиль-ном 

питании» 

VI Я и моё ближайшее 

окружение 

4 2   2   

6.1 Мир моих увлечений 1 1       

6.2 Вредные привычки и 

их профилактика 

1 1       

6.3 Добро лучше, чем зло, 

зависть, жадность. 

Кукольный спектакль 

А.С.Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

1     1   

6.4 В мире интересного. 1       Научно –

практическая 

конференция 

VII «Вот и стали мы на 

год взрослей» 

4 2   2   

7.1 Я и опасность. 1 1       

7.2 Лесная аптека на 

службе человека 

1     1   
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7.3 Игра «Не зная броду, 

не суйся в воду» 

1 1     КВН 

7.4 Чему мы научились и 

чего достигли 

  

1     1 диагностика 

  Итого:  34 16   18   

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 «Наше здоровье» 

4 класс 

«Я, ты, он, она - мы здоровая семья» 

Цель: формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена 

школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.  

Категория слушателей: обучающиеся 4 классов 

Срок обучения: 1 год 

Режим занятий: 1 час в неделю  

 

  

№ 

п/п 

  

Наименование 

разделов и дисциплин 

  

Всего,  

час. 

В том числе   

Форма  

контроля 

  

лекции 

выездные 

занятия, 

стажировки, 

деловые 

игры 

практи-

ческие 

занятия 

I  Введение «Вот мы и 

в школе». 

4 1   3   

1.1 «Здоровье и здоровый 

образ жизни» 

1     1   

1.2 Правила личной 

гигиены 

1     1   

1.3 Физическая 

активность и здоровье  

1 1       

1.4 Как познать себя 1     1  За круглым 

столом 

II Питание и здоровье 5 3   2   

2.1 Питание необходимое 

условие для жизни 

человека 

  

1 1       

2.2 Здоровая пища для 

всей семьи 

1     1   

2.3 Как питались в 

стародавние времена 

1 1       
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и питание нашего 

времени 

2.4 Секреты здорового 

питания. Рацион 

питания 

  1       

2.5 «Богатырская 

силушка» 

1     1 КВН 

III Моё здоровье в моих 

руках 

7 4   3   

3.1 Домашняя аптечка 1 1       

3.2 «Мы за здоровый 

образ жизни» 

1 1       

3.3 Марафон «Сколько 

стоит твоё здоровье» 

1 1       

3.4 «Береги зрение 

смолоду». 

1     1   

3.5 Как избежать 

искривления 

позвоночника 

1     1   

3.6 Отдых для здоровья 1 1       

3.7 Умеем ли мы отвечать 

за своё здоровье 

1     1 викторина 

IV Я в школе и дома 6 3   3   

4.1 «Мы здоровьем 

дорожим – соблюдая 

свой режим» 

1 1       

4.2 «Класс не улица 

ребята 

И запомнить это 

надо!» 

1 1       

4.3 Кукольный спектакль 

 «Спеши делать 

добро» 

1     1   

4.4 Что такое дружба? 

Как дружить в школе? 

1     1   

4.5 Мода и школьные 

будни 

1 1       

4.6 Делу время, потехе 

час. 

1     1 Игра - 

викторина 

V Чтоб забыть про 

докторов  

4 1   3   
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5.1 Чтоб болезней не 

бояться, надо спортом 

заниматься  

1 1       

 5.2 День здоровья 

«За здоровый образ 

жизни» 

  

1     1   

 5.3 Кукольный спектакль 

 Преображенский 

«Огородники» 

1     1   

 5.4  «Разговор о 

правильном питании» 

Вкусные и полезные 

вкусности 

1     1 конкурс 

«Разго-вор о 

правиль-ном 

питании» 

VI Я и моё ближайшее 

окружение 

4 2   2   

6.1 Размышление о 

жизненном опыте 

1 1       

6.2 Вредные привычки и 

их профилактика 

1 1       

6.3 Школа и моё 

настроение 

1     1   

6.4 В мире интересного. 1       Научно –

практическая 

конференция 

VII «Вот и стали мы на 

год взрослей» 

4 2   2   

7.1 Я и опасность. 1 1       

7.2 Игра «Мой горизонт» 1     1   

7.3 Гордо реет флаг 

здоровья 

  

1 1       

7.4 «Умеете ли вы вести 

здоровый образ 

жизни» 

  

1     1 Диагностика. 

Книга 

здоровья 

  Итого:  34 16   18   

 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать:  

- правила перехода дороги, перекрёстка;  
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· правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения 

дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к возникновению 

опасной ситуации;  

· правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма;  

· меры пожарной безопасности;  

· правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, 

наиболее характерные для региона проживания;  

· основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу 

жизни; помнить:  

- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, препаратов бытовой химии;  

- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у 

водоёмов; 

порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками:  

- разводить и гасить костёр;  

- ориентироваться на местности;  

- действовать в неблагоприятных погодных условия;  

- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания;  

- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, 

при отравлении пищевыми продуктами.  

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа 

жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное 

здоровье. 
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2.6. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется:  

- специалистами Школы (учителями, социальными педагогами, психологами, 

медицинскими, др. работниками) на основе внутришкольного взаимодействия с 

детьми и их родителями;  

- посредством сетевого партнерского внешкольного взаимодействия со 

специалистами иных субъектов открытого социума: образовательных, 

социокультурных организаций, учреждений системы помощи семье и детям (Центры 

дополнительного образования, библиотеки, музеи, спортивно-оздоровительные 

комплексы, кинотеатры, Центры психолого-медико-социальной помощи, комиссии 

по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, отделы полиции по 

делам несовершеннолетних, др.). 

Сетевое (междисциплинарное, межведомственное) взаимодействие Школы и 

партнерских организаций осуществляется на основе деятельности двух объединений 

специалистов: 

психолого-педагогического консилиума (далее – ППК Школы), Совета по 

профилактике правонарушений обучающихся Школы. 

ППК Школы реализует задачи комплексного изучения особенностей 

физического, психологического, социально-педагогического развития учащихся и 

определения, содействия организации специальной помощи (составления 

индивидуально-реабилитационного маршрута).  

Совет по профилактике правонарушений Школы нацелен на 

предупреждение безнадзорности правонарушений, укрепление дисциплины 

учащихся, защиты законных прав и интересов несовершеннолетних. 

Указанные объединения специалистов предоставляют многопрофильную 

помощь при социализации ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также школе в решении вопросов, связанных с организацией обучения, воспитания, 

социальной адаптации, развития, детей с особенностями развития. 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей 

«группы риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие).  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей «группы 

риска»; 

 создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям «группы риска» с учётом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

групповых занятий для детей «группы риска»; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

«группы риска» и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей «группы риска» по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

Основные принципы реализации программы:  

 Соблюдение интересов ребёнка. Позиция специалиста в решении проблемы 

ребёнка - максимальная польза и соблюдение интересов ребёнка.  

 Преемственность. Обеспечение создания единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, посредством связи коррекционной программы с другими разделами 

программы основного общего образования (развития универсальных учебных 

действий, программой  

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся).  

 Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекционно-

развивающей работы, развития личности ребёнка. Также обеспечение всестороннего 

многоуровневнего подхода специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка (детские центры 

социально-психолого-педагогической помощи «Митино», «Строгино», поликлиника, 

др.);  

 Непрерывность. Гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного разрешения проблемного 

вопроса или определения подхода к её решению;  

 Вариативность. Создание вариативных условий в оказании коррекционно-

развивающей помощи обучающимся с особенностями развития.  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают 

её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

«группы риска», проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

имеющихся проблем детей «группы риска» в условиях общеобразовательного 
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учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Условия реализации программы: программа может быть реализована при 

условии наличия в образовательном учреждении следующих специалистов: педагог-

психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

Материалы и оборудование: методическая литература, 

психодиагностический инструментарий, развивающие игры, наглядные пособия. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе работники школы 

(педагог-психолог, медицинский работник) и классные руководители определяют 

уровень психического и физического развития детей, после чего создается банк 

данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи. Специалисты 

ПМПК на заседании представляют свои данные по диагностике детей «группы риска» 

и рекомендации по построению работы с этими детьми. На основе этих данных 

классные руководители разрабатывают индивидуальные программы по работе с 

«детьми «группы риска». В обобщенном виде рекомендации представляются на 

педагогическом совете. Педагогический коллектив школы и родители обучающихся 

тесно сотрудничают с ПМПК. 

Результатом реализации указанных требований рассматривается создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

— преемственной по отношению к основному общему образованию и 

учитывающей особенности организации начального общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся на данной ступени общего 

образования;  

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с особенностями развития;  

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися, 

имеющими особенности развития. 
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Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», проведение комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

 

Сентябрь 

Классный руководитель 

Медицинский работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления «группы 

риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

 

При приеме 

документов в 1 

класс 

(июнь, август) 

 

 

Заместитель директора по 

УВР  

Педагог-психолог 

Учитель 

 



579 
 

Углубленная 

диагностика детей 

«группы риска» 

 

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (Речевой 

карты, протокола 

обследования)  

 

 

Сентябрь - 

Октябрь 

Педагог-психолог 

Учитель 

Проанализировать 

причины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной 

траектории для решения 

имеющихся проблем 

Подбор коррекционной 

программы (программы 

развития) 

 

Октябрь - 

Ноябрь 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить уровень 

организованности 

ребенка; уровень знаний 

по предметам 

 

 

 

 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умения учиться, 

особенностей личности, 

уровня знаний по 

предметам.  

 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный руководитель 

Социальный педагог 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска». 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

«группы риска» 

Планы, программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

«группы риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

В течение года Классный руководитель 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

 

В течение года 

Заместитель директора по 

УВР Педагог-психолог 

Учитель-логопед 
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сопровождение детей 

«группы риска» 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся «группы 

риска» 

 

 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми «группы риска» 

. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование 

 

В течение года 

 

Учителя-предметники 

Медицинский работник 

Социальный педагог 
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навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

февраль 

Специалисты ПМПК: 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

 Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

 

В течение года 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

 Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

В течение года 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 
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Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, тренингов 

и др.  

Информационные 

мероприятия 

 

В течение года 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей 

«группы риска» 

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

 

В течение года 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора по 

УВР 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Пояснительная записка 

Учебный план — нормативный документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

от 06.10.2009 № 373. 

 Федеральная образовательная программа начального общего 

образования, утвержденная приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

от 22.03.2021 № 115. 

6. Письмо Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-327 «О направлении 

информации». 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

8. Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования, одобренная решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 

№ 1/15). 

9. Поручения Президента Российской Федерации от 02.08.2009 г. 

(Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 11.08.2009 г. О введении учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 
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10. Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования ЧУОО «ШЭВР». 

Учебный план приведен в соответствие с федеральным учебным планом 

федеральной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения от 16.11.2022 № 992. 

В связи с тем что в школе с 2023/24 учебного года осваивать ООП НОО 

по ФГОС второго поколения будут только 3-и и 4-е классы, учебный план 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам 

только для 3–4-х классов. 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана 

№ 3 федеральной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной приказом Минпросвещения от 16.11.2022 № 992. 

Вариант № 3 предназначен для образовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков 

народов России в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и 

СанПиН 1.2.3685-21, предусматривает четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для 1–4-

х классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий 

за четыре года — 3039 часов. 

При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для 3–

4-х классов не превышает пяти уроков. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель в 3–4-х 

классах — 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

в совокупности не превышает величины недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 1.2.3685-21: в 3–4-х классах — 23 часа в неделю. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 3 классе - до 1,5 ч., в 4 классе - до 2 ч. 

(таблица 6.6 СанПин 1.2.3685-21). 

В соответствии с федеральным учебным планом при проведении 

занятий по родному языку и по иностранному языку осуществляется деление 

классов на две группы. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
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программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение» 

В предметной области изучаются учебные предметы «Русский язык» 

и «Литературное чтение». В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 1 

Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ реализация учебных предметов 

предусматривает непосредственное применение федеральных рабочих 

программ. Количество часов на предметы указано в соответствии 

с федеральными учебными планами федеральной образовательной 

программы начального общего образования, утвержденной приказом 

Минпросвещения от 16.11.2022 № 992. 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

В соответствии с пунктом 19.3 ФГОС НОО учебный план обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, 

возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых 

на их изучение, по классам (годам) обучения. 

В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» изучаются учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература». 

3. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен 

в объеме 4 часа в неделю. Изучение информатики на уровне начального 

общего образования осуществляется в рамках других учебных предметов. 

Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных 

с использованием информационных технологий, достигается за счет 

включения тематических модулей в программы учебных предметов 

«Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий 

мир». 

4. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», 

так как все обучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский 

язык. Учебный предмет представлен в объеме 2 часа в неделю. 

5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который 

представлен в объеме 2 часа в неделю.  

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 1 Федерального 

закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ реализация учебного предмета 

предусматривает непосредственное применение федеральной рабочей 

программы учебного предмета «Окружающий мир». Количество часов 

на предмет указано в соответствии с федеральными учебными планами 
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федеральной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения от 16.11.2022 № 992. 

6. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. 

На основании решения родителей (законных представителей) обучающиеся 

будут изучать модули «Основы светской этики». 

7. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» 

и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 

1 час в неделю. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

на уровне начального общего образования включает тематический модуль 

«Работа в графическом редакторе Paint», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю. 

8. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен 

в объеме 1 час в неделю. Программа учебного предмета «Технология» 

на уровне начального общего образования включает тематический модуль 

«Учебный проект средствами PowerPoint», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

9. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который 

представлен в объеме 2 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся. В рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, третий час физической культуры реализуется 

за счет предмета Ритмика. 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной 

аттестации в соответствии с ФОП НОО, утвержденной приказом 

Минпросвещения от 16.11.2022 № 992, и положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации ЧУОО “ШЭВР». 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце каждого 

учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 
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накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в классном журнале. 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется 

промежуточная оценка, которая фиксирует достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий. По учебным 

предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика» 

промежуточная оценка выставляется с учетом степени значимости отметок за 

тематические проверочные работы. 

Промежуточная оценка является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Формы промежуточной аттестации для учебных предметов и 

курсов представлены в таблице. 

 

Классы Учебные предметы Форма 

3–4-е Русский язык 

Среднее арифметическое накопленных текущих 

оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ, зафиксированных в классном 

журнале, с учетом степени значимости отметок за 

тематические проверочные работы 

3–4-е Литературное чтение 

Среднее арифметическое накопленных текущих 

оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ, зафиксированных в классном 

журнале, с учетом степени значимости отметок за 

тематические проверочные работы 

3–4-е 
Родной (русский) 

язык 

Среднее арифметическое накопленных текущих 

оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ 

3–4-е 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Среднее арифметическое накопленных текущих 

оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ 

3–4-е 
Иностранный язык 

(английский) 

Среднее арифметическое накопленных текущих 

оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ 

3–4-е Математика  

Среднее арифметическое накопленных текущих 

оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ, зафиксированных в классном 

журнале, с учетом степени значимости отметок за 

тематические проверочные работы 

3–4-е Окружающий мир 

Среднее арифметическое накопленных текущих 

оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ 

3–4-е Музыка 

Среднее арифметическое накопленных текущих 

оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ 
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3–4-е 
Изобразительное 

искусство 

Среднее арифметическое накопленных текущих 

оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ 

3–4-е Технология 

Среднее арифметическое накопленных текущих 

оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ 

3–4-е Физическая культура 

Среднее арифметическое накопленных текущих 

оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ 

4-й ОРКСЭ 

Среднее арифметическое накопленных текущих 

оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ 

3-4й Ритмика 

Среднее арифметическое накопленных текущих 

оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ 

Недельный учебный план для I-IV классов НОО ФГОС второго 

поколения и ФОП 

Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

 Классы 

 
3-й 

класс 

4-й 

класс 

Всего 

за 2 года 

обучения 

Обязательная часть  Количество часов в неделю 

Русский язык 

и литературное чтение 

Русский язык  4 4 8 

Литературное чтение  4 3 7 

Родной язык 

и литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык  0,5 0,5 1 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 

0,5 0,5 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

 
2 2 4 

Математика и информатика Математика  4 4 8 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 
— 1 1 

Искусство Музыка  1 1 2 
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Изобразительное 

искусство 

 
1 1 2 

Технология Технология  1 1 2 

Физическая культура Физическая культура  2 2 4 

Итого  22 22 44 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
1 1 2 

Ритмика  1 1 2 

Максимально допустимая нагрузка (при 

пятидневной рабочей неделе) 

 
23 23 46 

Годовой учебный план для I-IV классов ФГОС второго поколения и 

ФОП 3-4 класс 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в год 
Всего 

  3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык   136 136 540 

Литературное чтение   136 102 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык   17 17 67,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

  17 17 67,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

  68 68 204 

Математика и информатика Математика   136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 

  68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

  – 34 34 

Искусство 
Изобразительное искусство   34 34 135 

Музыка   34 34 135 

Технология Технология   34 34 135 

Физическая культура Физическая культура   68 68 270 

Итого   748 748 2904 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ритмика   34 34 135 

Итого   782 782 3039 

Максимально допустимая нагрузка (при 5-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

    3345 

Курсы внеурочной деятельности 

Студия Арт -Мотив   34 - 101 

Разговоры о важном   34 34 135 

Занимательная грамматика   34 34 68 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности   102 68 304 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ЧУОО «ШЭВР» 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобнауки от 06.10.2009 

№ 373; 

 ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 

18.05.2023 № 372. 

В календарном учебном графике исключены 1-е и 2-е классы в связи с 

прекращением их приема на обучение по ФГОС НОО, утв. приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. С 1 сентября 2023 года обучение в 1–2-

х классах осуществляется в соответствии с ФГОС НОО, утв. приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2024 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Длительность учебного года: 3–4-е классы – 34 учебных недели 

(168 учебных дней). 
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2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных 

неделях и учебных днях 

3–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количествоучебных 

недель 

Количествоучебных 

дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 39 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 52 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 36 

Итого в учебном году 34 168 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

3–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние каникулы 30.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние 

каникулы 
23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 25.05.2024 31.08.2024 99 

Выходные дни 71 

Из них праздничные дни 4 

Итого 199 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в сроки с 15 апреля 2024 года по 8 

мая 2024 года без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. 

Класс Учебный предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

3-е Русский язык 
Диагностическая 

работа 
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3-е Литературное чтение Тестирование 

3-е Родной язык 
Диагностическая 

работа 

3-е Литературное чтение на родном языке Собеседование 

3-е Иностранный язык Тестирование 

3-е Математика 
Диагностическая 

работа 

3-е Окружающий мир 
Диагностическая 

работа 

3-е Музыка Собеседование 

3-е Изобразительное искусство Собеседование 

3-е Технология Собеседование 

3-е Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык 
Диагностическая 

работа 

4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика 
Диагностическая 

работа 

4-й Окружающий мир 
Диагностическая 

работа 

4-й 
Основы религиозных культур и светской этики (4-й 

класс) 
Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тестирование 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 3–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10 – 25 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 
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5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

3-и классы 4-е классы 

Урочная 23 23 

Внеурочная 4 4 

5.3. Расписание звонков и перемен 

3–4-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 09.00-09.45 10 минут 

2-й 09.55-10.40  25 минут 

3-й 11.05-11.50 10 минут 

4-й 12.00-12.45 10 минут 

5-й 12.55-13.40 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 14:35 – 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный 

год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа 

применительно к данному учебному году и уровню образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 

программы воспитания: как инвариантными, так и вариативны-ми — 

выбранными самой образовательной организацией. При этом в разделах 

плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких 

педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и 

«Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на 

соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных 

педагогов.  
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Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 

плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия 

обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми 

посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 

анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной 

организации в соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими могут 

быть заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, 

вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог 

дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к 

организации также родителей (законных представителей), социальных 

партнёров образовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы 

образовательная организация вправе включать в него мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами исполни-

тельной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 

также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи 

с происходящими в работе образовательной организации изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

Календарный план воспитательной работы на текущий год представляется 

отдельным документом. 

Календарный план воспитательной работы НОО 
 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

1–4-е Каждый понедельник Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Информационный классный час 1–4-е Первая неделя месяца Классные 

руководители 1–4-х 
классов 

Тематические классные часы 1–4-е Согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 
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Классные коллективные 

творческие дела  

1–4-е Один раз в месяц 

согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1–4-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Экскурсии 1–4-е Не менее одного раза 

в четверть 

Классные 

руководители и 

родительские 

комитеты 1–4-х 

классов 

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

1–4-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Шефство пятиклассников 1-е В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1–4-е  По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–4-е Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

 1–4-е  В течение года Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Учителя 

физкультуры 

Учителя 

английского языка 
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Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

1-е Октябрь Классные 

руководители 1-х 

классов 

Учителя 

физкультуры 

Учителя 

английского языка 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Классные родительские собрания 1–4-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Управляющий совет 

школы 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Правила кабинета 

 

1–4-е  

Сентябрь  Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Замдиректора по ВР 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 
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Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по 

УВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 2–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Сентябрь 
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Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

День окончания Второй мировой 

войны. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

1–4-е 01.09 

 

 

04.09–07.09 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности. 

Информационная минутка на 

уроке русского языка 

1–4-е 08.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Правила кабинета 1–4-е  В течение месяца Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Замдиректора по ВР 

Международный день жестовых 

языков (информационная 

минутка на уроках русского и 

иностранных языков) 

3–4-е 25.09 Учителя начальных 

классов 

Учителя 

иностранных языков 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на 

уроках музыки) 

1–4-е 03.10 Учителя начальных 

классов 

Учителя музыки 

Замдиректора по ВР 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки-

соревнования) 

1–4-е 13.10 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 



600 
 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

1–4-е 25.10 Учителя начальных 

классов 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

Ко дню рождения поэта Самуила 

Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

1–4-е 03.11 Учителя начальных 

классов 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

День народного единства (04.11) 

(информационные минутки на 

уроках окружающего мира) 

1–4-е 03.11 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Ко дню рождения писателя 

Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на 

уроках литературного чтения) 

1–4-е 07.11 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

День матери (последнее 

воскресенье ноября) 

Семейные мастер-классы 

«Мамины руки не знают скуки» 

на уроках технологии 

1–4-е 27.11 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

День Неизвестного солдата (3.12) 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–4-е 04.12 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Международный день художника 

(информационная минутка на 

уроках изобразительного 

искусства) 

1–4-е 08.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 

День Конституции Российской 

Федерации (12.12) 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1– 4-е 11.12 Учитель начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Февраль 
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Международный день родного 

языка (21.02). 

Интерактивные уроки родного 

русского языка  

1–11-е 21.02 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Март 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

окружающего мира) 

1–4-е 01.03  Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Ко дню рождения К.Д. 

Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

1–4-е 04.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Ко дню рождения С.В. 

Михалкова (информационная 

минутка на уроках литературного 

чтения) 

1–4-е 13.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1–4-е 11.03–15.03 Учителя начальных 

классов 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

День воссоединения Крыма с 

Россией (18.03) 

1–4-е 18.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1–4-е 18.03–22.03 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Ко дню рождения писателя М. 

Горького (библиотечные уроки) 

1–4-е 28.03 Учителя начальных 

классов 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Апрель 
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День космонавтики 

(12.04) (информационная 

минутка на уроках окружающего 

мира) 

1–4-е 12.04 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–4-е 22.04 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Май 

Ко дню основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–4-е 15.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Ко дню основания Балтийского 

флота (информационная 

минутка на уроках окружающего 

мира) 

1–4-е 17.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–4-е 22.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1–4-е 24.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Разговоры о важном 1–4-е Каждый понедельник Классные 

руководители 

Коммуникативная деятельность 

Создаем классный литературный 

журнал 

1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, 

понимаю 

1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Азбука общения  1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя начальных 

классов 

Китайский язык  2–4-е Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учитель китайского 
языка 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 
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Веселые нотки  1–4-е Согласно расписанию 
занятий ВД  

Учителя музыки 

Студия Арт Мотив (Акварель) 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя ИЗО 

Флористика 1–4-е Согласно расписанию 

занятий ВД  
Учителя ИЗО 

Проектно-исследовательская деятельность 

Мир шахмат  1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя физической 

культуры 

Я – исследователь. История 

родного края 

2–4-е  Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя начальных 

классов 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Мое здоровье 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя физической 

культуры 

Подвижные игры 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя физической 

культуры 

«Основы самопознания» 1–4-е  Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Педагог-психолог 

Игровая психотерапия 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Педагог-психолог 

Информационная культура 

Мои помощники – словари 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя начальных 

классов 

Моя информационная культура 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя начальных 

классов 

Духовно-нравственное направление 

Я живу в России 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя начальных 

классов 

Учим символы России 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя начальных 

классов 



604 
 

Интеллектуальные марафоны 

 

Занимательная грамматика 

 

1–4-е 

Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

 

Занимательная математика 

 

1–4-е 

Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Русский язык – набор правил и 

исключений или стройная 

система? 

1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя начальных 

классов 

Заповедники России 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя начальных 

классов 

«Учение с увлечением!» 

Читаю в поисках смысла 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя начальных 

классов 

Легко ли писать без ошибок? 1–4-е Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Учителя начальных 

классов 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 1–11-е Один раз в 

полугодие 

Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

1–4-е Один раз в четверть 

 

сентябрь 

 

декабрь 

март 

Замдиректора 

Классные 

руководители 

Консультации с психологом 1–11-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По запросу Администрация 

Сентябрь 
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Ярмарка дополнительного 

образования 

1–4-е Сентябрь Замдиректора по 

дополнительному 

образованию 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1–4-е Сентябрь Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по ВР 

«Проблемы адаптации» 1-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери 

(26.11) 

1–4-е До 26.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила безопасности в 

интернете» 

1–4-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель 

информатики 

Декабрь 

Мастер-классы к Новому году 1–4-е До 20.12 Учитель ИЗО 

Февраль 

День открытых дверей 1–4-е 13.02 Замдиректора по 

УВР начальной 

школы 

Замдиректора по ВР 

Мастер-классы ко Дню 

защитника Отечества 

1–4-е До 19.02 Учитель ИЗО 

Март 

Мастер-классы к 

Международному женскому дню 

1–4-е До 07.03 Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–4-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Апрель 

Мастер-классы к 

благотворительной ярмарке 

1–4-е До 23.04 Учитель ИЗО 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 
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Проект «Наследники Великой 

Победы»  

«Календарь Победы» 

1–4-е Сентябрь–май по 

отдельному плану 
Замдиректора по ВР 

учитель «История и 

обществознание» 

Эколого-благотворительная 

акция фонда «Волонтеры в 

помощь детям-сиротам» «Добрые 

крышечки» 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Добровольцы и 

волонтеры 

Сентябрь 

События: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны; 

 3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

 10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма 

День знаний 1–4-е 01.09 Замдиректора по ВР 

Турслет (начальная школа) 1–4-е 04.09 Замдиректора по 

УВР  

Педагог-организатор 

Учитель 

физкультуры 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

1–4-е До 09.09 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

Учитель ИЗО 

Добровольцы 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1–4-е 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по 

безопасности 

Учителя ОБЖ 

Октябрь 

События: 
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 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День учителя; 

 25 октября: Международный день школьных библиотек; 

 третье воскресенье октября (15.10.2023): День отца 

День учителя 

Международный день учителя 

1–4-е 05.10 Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

Учитель музыки 

Учитель 

хореографии  

Совет креативщиков 

Посвящение в первоклассники 1-е 23.10 Педагог-организатор 

Замдиректора по 

УВР 

Классные 

руководители 1-х, 4-

х классов 

Совет родителей 

Ноябрь 

События: 

 4 ноября: День народного единства; 

 8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

 последнее воскресенье ноября (26.10.2023): День матери; 

 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь» 

1–4-е 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 1–11-

х классов 

Декабрь 

События: 

 3 декабря: День Неизвестного солдата; 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 
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 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

В рамках Года педагога и 

наставника. Церемония 

«Признание» для педагогов 

школы 

1–4-е До 15.12 Замдиректора по 

дополнительному 

образованию 

Проект «От сердца к сердцу». 

 Зимняя благотворительная 

ярмарка 

1–4-е 03.12 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Учителя и 

сотрудники школы 

Январь 

События: 

 25 января: День российского студенчества; 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда; 

 27 января: День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

Акция памяти «Зажгите свечи...» 1–4-е 26.01 Замдиректора по ВР 

Февраль 

События: 

 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

 8 февраля: День российской науки; 

 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества 

 

День открытых дверей 

 

1–11-е 

 

11.02 

 

Директор 

 

Заместители 

директора по УВР 

Техподдержка 
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Масленица 

 

1–11-е 

 

21.02 

 

Педагог-организатор 

Учителя школы 

Классные 

руководители 

Рыцарский турнир, посвященный 

Дню защитника Отечества 

1–11-е 22.02 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Март 

События: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

 27 марта: Всемирный день театра 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

1–4-е 18.03–24.03 Заведующий 

библиотекой 

Классные 

руководители 1–11-х 

классов 

Школьный комитет 

Школьный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 

1-11-е 07.03 Педагог-организатор 

Учителя школы 

Классные 

руководители 

Апрель 

События: 

 12 апреля: День космонавтики; 

 19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой отечественной войны 
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Проект «От сердца к сердцу» 

 Весенняя благотворительная 

ярмарка 

1–4-е 23.04 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Учителя и 

сотрудники школы 

Добровольцы и 

волонтеры 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Митинг у памятника 

1–4-е 26.04 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Май 

События: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

 19 мая: День детских общественных организаций России; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Концерт, посвященный Дню 

Победы 

1–4-е 08.05 Замдиректора по ВР 

 

Выпускной праздник начальной 

школы 

1–4-е 25.05 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по 

УВР НОО 

Совет родителей 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Игровая программа по развитию 

ученического самоуправления 

для начальных классов 

«Экипажи» 

1–4-е В течение года Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Профориентационные экскурсии 

по отдельному плану 

2–4-е В течение года Замдиректора по ВР 
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Учителя начальных 

классов 

Октябрь 

К Году педагога и наставника. 

Ролевая игра «Я – Учитель!» 

 

2–4-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Учителя начальных 

классов 

Ноябрь 

Детский город профессий 

«КидБург», «Кидзания» 

2–4-е Ноябрь Учителя начальных 

классов 

Ответственный за 

экскурсии 

Декабрь 

Игровая программа «Кем 

работает Дед Мороз?» 

1–4-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Учителя начальных 

классов 

«Старшие для 

младших» 

Январь 

Серия классных часов 

«Профессии наших мам и пап» 

2–4-е Январь Замдиректора по ВР 

Учителя начальных 

классов 

Совет родителей 

Февраль 

Исследовательские проекты «Кто 

нас защищает» 

2–4-е Февраль Замдиректора по ВР 

Учителя начальных 

классов 

«Старшие для 

младших» 

Март 

Исследовательские проекты 

«Таланты, подаренные людям» 

2–4-е Март Замдиректора по ВР 

Учителя начальных 

классов 

«Старшие для 

младших» 
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Апрель 

Ярмарка профессий 1–4-е Апрель Замдиректора по ВР 

Учителя начальных 

классов 

Май 

Экскурсии на предприятия 

города 

1–4-е Май Замдиректора по ВР 

Учителя начальных 

классов 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

1–4-е В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии по предметам 1–4-е В течение года Ответственный за 

экскурсии 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

экспедиции 

1–4-е В течение года  Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Руководитель 

кафедры «История и 

обществознание» 

Психолог 

Руководители 

кафедр 

Сентябрь 

Турслет 1–4-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Октябрь 

Экскурсия в Музей 

изобразительного искусства 

1–4-е Октябрь Психолог 

Советник директора 

по воспитанию 

Экскурсия в Музей 

елочных игрушек 

1–4-е Октябрь–ноябрь Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 
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Ответственный за 

экскурсии 

Классный 

руководитель 

Май 

Вахты памяти (поисковые 

экспедиции) у мемориалов 

погибшим в годы ВОВ в округе 

школы 

3–4-е Май Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Учитель истории 

Походы выходного дня по 

классам 

3–4-е Май Классные 

руководители 

Совет родителей 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 

Государственные символы 

России 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Правила дорожного движения 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

«Поздравляем!» (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения) 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Новости школы (интерактивная 

стена) 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Школьный комитет 
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Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Дополнительное образование 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по 

дополнительному 

образованию 

Советник директора 

по воспитанию 

Курсы внеурочной деятельности 1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по 

УВР 

Афиши к мероприятиям 

школы/класса 

1–4-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Сентябрь 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4-е День учителя – до 

18.09 
Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-

бюро 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Ноябрь 

Конкурс «Символы школы» 4-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Школьное дизайн-

бюро 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Учитель ИЗО 
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Декабрь 

Зимняя благотворительная 

ярмарка (оформление вывески 

класса, места продажи) 

1–4-е До 22.12 Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-

бюро 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Февраль 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4-е Масленица – до 

05.02 

Международный 

женский день – до 

12.02 

Неделя детской 

книги – до 01.03 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-

бюро 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Апрель 

Конкурс «Лучшая тематическая 

рекреация школы» 

4-е Апрель Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Школьное дизайн-

бюро 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Учитель ИЗО 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного 

праздника» 

4-е День Победы – до 

07.04 

Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 
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Последний звонок – 

до 26.04 

 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-

бюро 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Весенняя благотворительная 

ярмарка (оформление вывески 

класса, места продажи) 

1–4-е До 23.04 Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

оформление школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-

бюро 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Коррекционно-воспитательная 

работа с обучающимися групп 

риска и их семьями 

 1–4-е Согласно планам 

работы специалистов 

социально-

психологической 

службы школы 

 Замдиректора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Совет профилактики  1–4-е В течение года  Замдиректора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Соцпедагог 

Психолог 

Акция «Выбери дело по душе» 

(вовлечение обучающихся в 

кружки и секции) 

 1–4-е Сентябрь  Замдиректора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Первичная ячейка 

РДДМ 

Школьный комитет 
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Педагоги 

допобразования и 

ВД 

Беседа «Кто обзывается, тот...» 1–4-е  Декабрь Психолог 

Спортивный праздник-квест 

«Богатырская наша сила» 

1–4-е Февраль Замдиректора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Учителя 

физкультуры 

Акция «Жить здорово!» 1–4-е Май Замдиректора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Учителя 

физкультуры 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Экскурсии в школьном музее 

науки 

2–4-е По записи Школьное научное 

общество 

Оформление информационного 

стенда «Добровольцы и 

волонтеры» 

4-е Смена экспозиции 

один раз в месяц 

Советник по 

воспитанию 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Фото- и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

4-е По мере проведения Советник по 

воспитанию 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

1–4-е В течение года Советник по 

воспитанию 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

ЮНЕСКО.org 

Экологический социальный 

проект «Батарейки, сдавайтесь!» 

1–4-е В течение года Советник по 

воспитанию 

«Добровольцы и 

волонтеры» 
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ЮНЕСКО.org 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

1–4-е Ежемесячно «Добровольцы и 

волонтеры» 

«ЮНЕСКО.org» 

Сентябрь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» 

1–4-е 01.09 Руководитель 

кафедры 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Октябрь 

Благотворительная акция 

«УМКА» 

1–4-е 05.10–16.10 Первичное 

отделение РДДМ 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Ноябрь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – 

открытие Антарктиды 

1–4-е 20.11 Руководитель 

кафедры 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь» 

1–4-е 10.11–18.11 Первичное 

отделение РДДМ 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Декабрь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – 

лауреаты Нобелевской премии по 

физике, химии, медицине 

1–4-е 10.12 Руководитель 

кафедры 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Зимняя благотворительная 

ярмарка 

1–4-е 11.12 Замдиректора по ВР 

Первичное 

отделение РДДМ 
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«Добровольцы и 

волонтеры» 

Научная лаборатория на зимней 

благотворительной ярмарке 

1–4-е 11.12 Школьное научное 

общество 

Февраль 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – День 

российской науки 

1–4-е 08.02 Руководитель 

кафедры 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Мастер-класс «Популярная 

наука» в рамках дня открытых 

дверей 

1–4-е 13.02 Руководитель 

кафедры 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Лекторий «Научная среда» 2–4-е 24.02 Руководитель 

кафедры 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Март 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

1–4-е 18.03–24.03 Первичное 

отделение РДДМ 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Апрель 

Праздник науки 1–4-е 12.04 Руководитель 

кафедры 

«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

 Концерт, посвященный Дню 

Победы 

4-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Советник по 

воспитанию 
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ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Общешкольная «Книга года» 1–4-е Один раз в год 

(сентябрь) 
Замдиректора по ВР 

Методисты кафедр 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Школьная видеостудия 4-е В соответствии с 

планом ШКА и по 

заявке классов и ШК 

Видеооператор 

Октябрь 

К Международному дню 

школьных библиотек 

 

4-е 25.10 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты 

«Героями становятся» ко Дню 

Героев Отечества 

4-е 9.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Январь 

Собрание творческих работ 

учеников и родителей 

«Альманах» 

1-е Январь, апрель Руководитель 

кафедры «Русский 

язык и литература» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

 

3.4. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психоло-го-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется 

образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 
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образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все её формы представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения образовательная организация 

учитывает: 

— особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности;  

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

Учебный план внеурочной деятельности обучающихся 

 

Направления и 

названия объединений 

дополнительного 

образования 

Часов в 

неделю/год 

 

 1-4 класс 

 Всего 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Движение есть жизнь  1/34  136 
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Наше здоровье  1/34  136 

Подвижные игры  1/34  136 

Внеурочные занятия патриотической, нравственной и 

экологической тематики 

Я живу в России  1/34  136  

Разговоры о важном  1/34  136 

Социально-нравственное 

Школа общения  1/34  136 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Изо студия 

«Акварель» 

 1/34  136 

Школьный театр  1/34  136 

Ритмика  1/34  136 

Коммуникативная деятельность 

Занимательная 

грамматика 

 1/34  136 

Основы математической 

грамотности. Введение в 

информатику 

 1/34  136 

Информационная культура 

Мир профессий  1/34  136 

Творческая 

мастерская 

 1/34  136 

 

3.5 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в образовательной организации, направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 

одарённых, через организацию урочной и вне-урочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополни-тельного образования и социальных 

партнёров; 

 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, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в 

мире профессий; 
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 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных 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 её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учеб-но-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-формационной и 

правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования. 

При реализации образовательной программы начального общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия могут быть использованы 

ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

реализации образовательной деятельности1. 

При организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

образовательная организация руководствуется: 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 

2.4.3648-20);Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 №2 “Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21);Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». Письмом Министерства 

просвещения РФ от 16 ноября 2020 г. № ГД-2072/03 “О направлении 

рекомендаций” представляется организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения образовательной организации. 

Сетевое взаимодействие с другой организацией при реализации основной 

образовательной программы НОО оформляется отдельным доку-ментом 

(соглашением или договором).  

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 Для реализации программы начального общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % 

вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для её разработки и реализации, 



625 
 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, 

которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

 Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями.  

 Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) про-водится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией.  

 Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполни-тельной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

 Информация об образовании, стаже работы, повышении профессиональной 

подготовки, об уровне квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы, 

ежегодно размещается на официальном сайте образовательного учреждения в 

разделе «Руководство. Педагогический состав». 

 Образовательная организация укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-
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технических и информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы.  

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого 

и достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в 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 соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС начального общего 

образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального 

общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования.  

 Актуальные вопросы реализации программы начального общего 

образования рассматриваются методическими объединениями, 

действующими в образовательной организации, а также методическими и 

учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на районном и региональном уровнях. 

 Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих 

необходимый уровень качества как учебной и методической документации, 
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так и деятельности по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, рассматривается на методическом 

объединении учителей начальных классов, фиксируется в протоколе 

заседания методического объединения учителей. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к реализации 

основной 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 образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего об разования осуществляется 

квалифицированными специалистами (указать количество при наличии): 

педагогом-психологом; учителем-логопедом; учителем-дефектологом; 

тьюторами; 

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

1) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательных отношений; 

2) сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

3) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей; 
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7) создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

9) поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

10) формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

11) развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе (указать при 

наличии): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 
1) 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); 
2) консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить); 
3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая 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. Объём 
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действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казённого учреждения — на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. При этом формирование и утверждение нормативов 

финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации 

программ начального общего образования осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых 

средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы начального общего образования, включая: 

1) расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

2) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

3) 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 образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учётом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
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безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учётом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или 

субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определённого 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 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования (заработная плата 

с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми 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 соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены 
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общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности 

образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные  в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование педагогическими работниками современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
1) соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
2) соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

3) соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 
4) порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты  труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций, 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 деятельность обучающихся, и 
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отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 
1) на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 
2) за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчёты 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 расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования 

соответствует нормативным затратам, определённым Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., 

регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных 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. 
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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 образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации понимается открытая педагогическая система, включающая 

разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные технологии, позволяющие организовать 

дистанционную форму обучения, способствующие реализации требований 

ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

1) учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем образовательной организации; 
2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 
3) 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 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной 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: 

1. достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

2. формирование функциональной грамотности; 

3. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности; 

4. доступ к электронным образовательным источникам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и получения 
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информации (учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети 

и Интернета); 

5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровым управлением и обратной связью); 

6. проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

7. реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

8. включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

9. проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования; 

10. фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

11. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов,  

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

12. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

локальной сети и Интернета; 

13. формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности 

при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, 

поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной 

задачей, предоставлении персональных данных пользователей 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. Создание в образовательной организации информационно-

образовательной среды может быть осуществлено по следующим параметрам: 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Компоненты ИОС 

 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС НОО 
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I Учебники по всем 

учебным предметам 

на языках обучения, 

определённых 

учредителем 

образовательной 

организации 

имеется  

в наличии 

2023 

II Учебно-наглядные 

пособия 

имеется  

в наличии 

2023 

III Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование 

ИОС 

имеется  

в наличии 

 

IV Программные 

инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование 

ИОС 

имеется  

в наличии 

 

V Служба технической 

поддержки 

имеется  

в наличии 

 

    

 

 

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 образовательной организации 

обеспечивает: 
1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования; 
2) безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 
4) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены 

локальными актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие 

учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 
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образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 
1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 
2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённые постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 
3) 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); 

4) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении  

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

5) аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации; 
6) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 

2432); 
7) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 

3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру здания образовательной организации включены: 
1) входная зона; 

2) учебные классы с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 
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3) учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, 

музыкой, изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 
4) библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 

5) актовый зал; 
6) спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная 

площадка); 
7) помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 
8) административные помещения; 
9) гардеробы, санузлы; 
10) участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 
1) начального общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 
2) организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 
3) 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: 
1) доска классная; 
2) стол учителя; 
3) стул учителя (приставной); 
4) кресло для учителя; 
5) столы ученические (регулируемые по высоте); 
6) стулья ученические (регулируемые по высоте); 

7) шкаф для хранения учебных пособий; 
8) стеллаж демонстрационный; 
9) 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 соответствия принятой категории разработанного 

стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 
1) компьютер/ноутбук учителя с периферией; 
2) многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 
3) сетевой фильтр; 
4) документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
1) рабочее место учителя с пространством для размещения часто 
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используемого оснащения; 
2) рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных 

вещей; 
3) 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 деятельности формируются в соответствии со спецификой 

образовательной организации и включают учебно-наглядные пособия, 

сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по 

использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий осуществляется ежегодно 

фиксируется отдельным документом (актом). 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений,  

необходимого набора зон (для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, 

организации питания), их площади, освещённость, воздуш-но-тепловой 

режим, обеспечивающие безопасность и комфортность  

организации учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 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 комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации  

программы начального общего образования должно быть создание  

комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего  

образования, его доступность, открытость и привлекательность  

для обучающихся, их родителей (законных представителей) и  

всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического,  

психического здоровья и социального благополучия обучаю-щихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 
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 гарантия сохранности и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

примерной основной образовательной программы; 

 учёт особенностей образовательной организации, её 

организационной структуры, запросов участников образовательного 

процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» 

содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых,материально-технических, информационно-методических 

условий и  

ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами образовательной организации при 

реализации учебного плана; 

 перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации требований ФГОС; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий реализации требований ФГОС;  

 систему мониторинга и оценки условий реализации требований 

ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы  

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, 

включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени соответствия условий и ресурсов 

образовательной организации требованиям ФГОС, а также целям и за-дачам 

образовательной программы образовательной организации, сформированным 

с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий для реализации требований ФГОС с привлечением всех 

участников образовательной деятельности и возможных партнёров; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необ-

ходимой системы условий для реализации требований ФГОС; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реали-

зации промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 
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Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий реализации образовательной программы разработан 

отдельным документом. 
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