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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный документ — основная образовательная программа начального общего 
образования (далее ООП НОО) предназначен для сопровождения деятельности МБОУ 
«Родинская средняя общеобразовательная школа №2» (далее «МБОУ РСОШ №2») по 
реализации образовательной деятельности, определению ее стратегии и обеспечению 
качества образования в соответствии требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), 
предъявляемых к данному уровню общего образования. В соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ООП включает набор 
учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и характеристику 
целевого, содержательного и организационного разделов программы начального общего 
образования.

МБОУ «РСОШ №2» при создании ООП НОО учитывает следующие требования.
1. Программа строится с учётом особенностей социально-экономического развития 

региона, специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных 
особенностей и истории края; конкретного местоположения образовательной организации.

2. При подготовке программы учитываются статус младшего школьника, его 
типологические психологические особенности и возможности, что гарантирует создание 
комфортных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и 
эмоционального благополучия каждого ребёнка.

3. При необходимости программа начального общего образования предполагает 
создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарённых 
младших школьников (в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в 
особые социальные группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с 
девиантным поведением и др.).

4. Обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных 
представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, 
факультативные занятия, индивидуальные консультации и др.

5. Образовательная организация обязана учитывать санитарно- 
эпидемиологические правила и гигиенические нормативы к организации обучения. С 
учётом современной действительности в образовательной программе должны быть 
прописаны требования к обучению в дистанционном режиме.

ООП НОО построена в соответствии с логикой представления образовательной 
организацией программы начального общего образования и раскрывает возможный 
вариант наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, организационный.

Целевой раздел отражает основные цели начального общего образования, те 
психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у 
младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Раздел включает 
рекомендации по учёту специфики региона, особенностей функционирования 
образовательной организации и характеристику контингента обучающихся. Обязательной 
частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов обучения, 
которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, 
независимо от типа, специфики и других особенностей образовательной организации. 
Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 
метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в 
начальной школе. Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, 
отражающие его социальный статус: сформированность гражданской идентификации, 
готовность к самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных учебных 
действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений 
обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё 
поведение и деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество овладения 
содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе.
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Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых 
результатов с учётом особенностей функционирования образовательной организации 
(наличие индивидуальных программ обучения, модульный принцип обучения, кадровый 
состав преподавателей высокой квалификации, родной язык обучения др.).

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания достижений 
планируемых результатов освоения программы начального общего образования. Даются 
рекомендации по контролю метапредметных результатов обучения и требования к его 
организации.

Содержательный раздел включает характеристику основных направлений урочной 
деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных предметов, 
модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, 
предметных и метапредметных результатов. Раскрываются подходы к созданию 
индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным потребностям и 
интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел включены требования к 
разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих особые 
способности в освоении программы начального общего образования, а также требования к 
разработке программ обучения для детей особых социальных групп. Раскрываются общие 
подходы к созданию рабочих программ по учебным предметам, даётся пример их 
конкретной разработки. Рассматриваются подходы к созданию образовательной 
организацией программы формирования универсальных учебных действий на основе 
интеграции предметных и метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад 
учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника.

В ООП НОО представлены рабочие программы по всем учебным предметам 
начальной школы, учебным курсам, курсам внеурочной деятельности.

Представлена программа воспитания в соответствии с условиями 
жизнедеятельности образовательной организации, преемственности и перспективности 
построения системы воспитательной работы с обучающимися.

Организационный раздел даёт характеристику условийорганизации образовательной 
деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной 
деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. Описаны 
особенности функционирования образовательной организации, режима её работы и 
местных условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к 
его организации в начальной школе.
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1. ц е л е в о й  р а зд е л

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду 
с образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой 
основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 
обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской 
Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 
планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 
обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования.

ООП НОО является основным документом, регламентирующим образовательную 
деятельность МБОУ «РСОШ №2» в единстве урочной и внеурочной деятельности, при 
учёте правильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.

Целями реализации программы начального общего образования являются:
1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, 
включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося.

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 
результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 
учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 
программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива по 
созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 
обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 
поддержке педагогов.

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 
педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании 
и утверждении традиций школьного коллектива.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья;

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования;

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 
с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);

— обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования;

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности;
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— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; — участие обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

— использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города.

Создавая ООП НОО, МБОУ «РСОШ №2» учитывает следующие принципы её 
формирования.

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 
на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 
результатам и условиям обучения в начальной школе; учитывается также ПООП НОО.

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 
образовательной организации программа характеризует право получения образования на 
родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного 
принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности.

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 
предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 
(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль).

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 
особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 
родителей (законных представителей) обучающегося.

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать 
связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 
начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 
основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 
основном этапах школьного обучения.

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 
урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 
обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 
нравственно-ценностного отношения к действительности.

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 
программе начального общего образования не допускается использование технологий, 
которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 
приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной 
нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать 
требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 
целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала 
педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые 
возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной 
деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной 
познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). 
Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы 
организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и 
театральных студий. Эффективным механизмом реализации программ является 
использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся 
или небольших групп.
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1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программа начального общего образования является стратегическим документом 
образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность 
организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с 
законодательными актами МБОУ «РСОШ №2» самостоятельно определяет технологии 
обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему 
оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 
младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 
установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять 
менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 
необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 
влияния обучения на здоровье. При создании программы начального образования следует 
особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят 
дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная 
деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро 
устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 
разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 
относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 
адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом 
возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 
программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 
обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня 
интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 
оказывает поддержку каждому учащемуся.

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых 
успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка 
сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по 
индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем образовательная организация 
учитывать, что чем более длителен срок обучения в начальной школе (во многих западных 
странах начальное звено — шестилетнее), тем более качественным становится фундамент, 
который закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего 
успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене 
возможно в исключительных случаях.

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 
планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 
подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС 
как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 
Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 
миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 
деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на 
принятие учебной задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 
становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения 
содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 
междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами,
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которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, 
нестандартных учебных ситуациях.

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется 
система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших 
школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 
проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом 
направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным 
подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки РФ.

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 
организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования прописываются 
в организационном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, 
воспитательные мероприятия, возможность использования предметных кабинетов 
(изобразительного искусства, музыки, технологии), специально оборудованных 
территорий для занятий физической культурой и спортом и т. п.

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.4.1. Общие положения

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 
образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 
освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт 
основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения.

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 
организации и служит основой при разработке образовательной организацией собственного 
«Положения об оценке образовательных достижений обучающихся».

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 основной образовательной программы начального 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
образовательной организации являются:

■ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности 
педагогических кадров как основа аттестационных процедур;

■ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 
организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего 
документа.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
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Внутренняя оценка включает:
■ стартовую педагогическую диагностику;
■ текущую и тематическую оценку;
■ портфолио;
■ психолого-педагогическое наблюдение;
■ внутришкольный мониторинг образовательных достижений.
К внешним процедурам относятся:
■ независимая оценка качества образования;
■ мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей 

программы.
Формы представления результатов оценки -  классные журналы, сводные 

ведомости учета успеваемости, сводные мониторинговые ведомости учета 
метапредметных результатов, портфолио учащихся, качественные характеристики 
учащихся 1, 4—х классов.

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 
обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 
базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 
отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 
усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
■ оценки предметных и метапредметных результатов;
■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования 
контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и 
др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;

■ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 
практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;

■ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 
младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 
самооценка, взаимооценка);

■ использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 
знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.

1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа 
формирования универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной программы.
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1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и 
отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 
учебных действий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности.

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 
сформированности:

■ 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;
■ 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 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;
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■ 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:

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 образовательной организации 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

2преподавании .
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

2 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа 
формирования универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной образовательной программы.

12



оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий.

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 
процедур с использованием оценочного инструментария:

Мероприятия по оценке уровня сформированности метапредметных УУД 
учащихся 1-4-х классов в рамках внутришкольного мониторинга________________
№ Мероприятие

(оценочная
процедура)

Количество Кто осущес 
твляет

Сроки Инструментарий/
Способ

фиксации

Способоценки

1 Психолого-
педагогичес

кие
диагностики

1 раз за 
учебный 

год

Педагог-
психолог

Апрель Мониторинговые
карты

Уровневая
оценка

2 Мониторинг 
овое событие

1 раз за 
учебный 

год

Монит
оринговая

служба

Май Мониторинговые
карты

Уровневая
оценка

3 Самооценка постоянно Ученик Ежедневно Портфолио
учащегося

Уровневая,
балльная,
бинарная
оценки

Оценочный инструментарий для оценки групповых и индивидуальных проектов 
разрабатывается педагогамишколы.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 
предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I 
«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального 
общего образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой 
учебной дисциплиной.

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Для оценки предметных результатов предлагаются 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,

13



различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 
также сочетанием когнитивных операций.

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в Положении о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и 
доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).

Которое включает:
■ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

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

■ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры).

Ежегодно утверждается график контрольных мероприятий с указанием их 
количества и сроков.

1.4.3. 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 
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. 
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 
при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 
педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 
служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 
выполнять тематическую проверочную работу .

3 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, 
характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.
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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 образовательной организацией самостоятельно, 
тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 
организацией. 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.

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания по учебным 
предметам обязательной части учебного плана (для учащихся 2-4 классов), безотметочно 
(не оценивается) - в части формируемой участниками образовательных отношений, в том 
числе по курсам внеурочной деятельности. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 
класса в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений, 
учащихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается 
словесная объяснительная оценка.

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 
самостоятельная работа, тестирование, списывание, изложение, диктант, словарный 
диктант, диктант с грамматическим заданием, письменные работы практической части 
программы по предмету (практические работы), домашние работы. Данные виды работ 
оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания (подробнее в 
Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточнойаттестации учащихся МБОУ «РСОШ №2»).

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.
При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая 

характеристика процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и 
самооценка ученика.

Портфолио представляет собой процедуру оценкидинамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 
обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти 
работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 
Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимсясовместно с классным 
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 
выбору индивидуальной образовательнойтраектории и могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
■ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
■ оценки уровня функциональной грамотности;
■ оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 
работником.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 
Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 
обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти 
(или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 
предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 
Личном деле ученика.

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной 
аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 58) и школьным Положением о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 
организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 
предмету.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 
предмета с учётом формируемых метапредметных действий.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в сводной ведомости успеваемости по 
классу и в личном деле обучающегося.

Характеристика готовится на основании:
объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования;
портфолио выпускника;
экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования.
В характеристике выпускника:
отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов;
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 
представителей).
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2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский 
язык и литературное чтение») включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 
планирование.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 
планируемых результатов и к структуре тематического планирования.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 
которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 
Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 
действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 
формировать средствами учебного предмета «Русский язык» с учётом возрастных 
особенностей младших школьников4.

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 
период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 
обучения в начальной школе.

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 
разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, раскрывается 
характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 
целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Также в тематическом 
планировании представлены способы организации дифференцированного обучения.

4 C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 
(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 
налаживании отношений) и коммуникативных универсальных учебных действий (способность вербальными средствами 
устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе «Совместная деятельность».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 
начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 
программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО)5, а 
также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе 
воспитания6.

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи 
в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения 
извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 
учебной деятельности.

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 
функциональной грамотности младших школьников, 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 младшего 
школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 
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 адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 
проявления себя в различных жизненно важных для человека областях.

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 
традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию 
внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего школьника 
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. Достижение этих 
личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся на протяжении 
изучения содержания предмета.

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 
младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 
универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 
основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:

— приобретение младшими школьниками 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;

5 Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100).

6 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
02.06.2020 г. № 2/20).

18



— овладение основными видами речевой деятельности на основе 
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка: 
аудированием, говорением, чтением, письмом;

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; 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.

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи 
учителю начальных классов в создании рабочей программы по учебному предмету 
«Русский язык», ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и 
активные методики обучения.

Примерная рабочая программа позволит учителю:
1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных в ФГОС НОО;

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 
учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, 
Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 
Примерной программой воспитания;

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 
конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного 
времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды 
учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса.

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на 
уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения младшими 
школьниками предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. 
Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций 
и особенностей преподавания русского языка в начальной школе. Предметные 
планируемые результаты освоения программы даны для каждого года изучения предмета 
«Русский язык».

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, даёт 
примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также 
рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 
предметного содержания и учёте психологических и возрастных особенностей младших 
школьников.

Примерная рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя и 
предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к 
преподаванию учебного предмета «Русский язык» при условии сохранения обязательной 
части содержания курса.

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 
младшими школьниками как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 
преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают 
ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают пропедевтическое 
значение этапа начального образования, формирование готовности младшего школьника к 
дальнейшему обучению.

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 
обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 
работы по совершенствованию речи младших школьников. 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 младших школьников направлено на решение
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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».

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в 
неделю в каждом классе): в 1 классе — 165 ч, во 2—4 классах — по 170 ч.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
1 КЛАСС
Обучение грамоте7
Развитие речи
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
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.
Фонетика
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения.
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.

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. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 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. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания 
текста.

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.

7 Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс 
«Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов 
в неделю: 5 часов «Русского языка» (обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению). 
Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, 
соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель.
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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 слов по слогам 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],
[ч’], [щ’].

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

Графика
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных 
звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в конце слова.

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

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов.
Орфоэпия
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

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

Лексика
Слово как единица языка (ознакомление).
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление).
Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Синтаксис
Предложение как единица языка (ознакомление).
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи 

слов в предложении при помощи смысловых вопросов.
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов.
Орфография и пунктуация
Правила правописания и их применение:
■ раздельное написание слов в предложении;
■ прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных;
■ перенос слов (без 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.
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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).

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе 
способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 
действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;
— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей;
— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца);
— 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:
— 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 :
— 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.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
— 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.
Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
— выстраивать последовательность учебных операций при проведении 

звукового анализа слова;
— выстраивать последовательность учебных операций при списывании;
— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку;
Самоконтроль:
— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового 

анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений;
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— 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, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и 
глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на 
письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] 
и гласный звук [и] (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 на письме разделительных ъ и ь.

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале 
слова и после гласных).

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных).
Использование знания алфавита при работе со словарями.
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного).
Орфоэпия
Произношение 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.
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Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и 
др.), 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 др.

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, фамилии, 

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 т. п.). 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 
по личным наблюдениям и вопросам.

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.
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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 опорой на 
вопросы.

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе 
способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 
действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями;
— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать 

буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов;
— 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 на основе наблюдения за языковыми единицами.
— ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); 

соотносить понятие с его краткой характеристикой.
Базовые исследовательские действия:
— 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 :
— выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации;
— устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов;
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;
— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице;
— с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
— 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.
Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
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— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической 
задачи; выстраивать последовательность
выбранных действий.

Самоконтроль:
— 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 небольшой 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 на 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).

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
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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 др. 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.
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Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 
собственных текстов заданного типа.

Жанр письма, объявления.
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.
Изучающее, ознакомительное чтение.
Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
— сравнивать грамматические признаки разных частей речи;
— сравнивать тему и основную мысль текста;
— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

сравнивать прямое и переносное значение слова;
— группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;
— объединять имена существительные в группы по определённому признаку 

(например, род или число);
— определять существенный признак для классификации звуков, предложений;
— устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении;
— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое,

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его 
краткой характеристикой.

Базовые исследовательские действия:
— определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на 

основе предложенных учителем критериев;
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 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 :
— 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.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);
— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;
— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 
этикета.
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Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
— планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
— 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 опорой на 
предложенные образцы;

— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

— проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 
подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для 
достижения общего успеха деятельности.

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.
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 типа
гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имён 
существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение 
изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление).
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Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 
существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном 
числе.

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го 
лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений.

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

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение).
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях.
Частица не, 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 словосочетании и предложении (при помощи 
смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 
изученного).

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным 
союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами.

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 
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, 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 др.); 
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).
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Сочинение как вид письменной работы.
Изучающее, ознакомительное 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.

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвёртом классе 
способствует освоению ряда универсальных учебных действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
— устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 
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;
— 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:
— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее подходящий (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 :
— 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 с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 
информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общение:
— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 
среде;

— строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 
обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом;

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

— готовить небольшие публичные выступления;
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—  подбирать иллю стративны й материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления.

Регулятивные универсальные учебные действия:
Самоорганизация:
—  самостоятельно планировать действия по реш ению  учебной задачи для 

получения результата;
—  вы страивать последовательность вы бранны х действий; предвидеть 

трудности и возмож ны е ош ибки.
Самоконтроль:
—  контролировать процесс и результат вы полнения задания, корректировать 

учебны е действия для преодоления ошибок;
—  находить ош ибки в своей и чуж их работах, устанавливать их причины;
—  оценивать по предлож енны м критериям  общ ий результат деятельности и 

свой вклад в неё;
—  адекватно принимать оценку своей работы.
Совместная деятельность:
—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению : распределять роли, договариваться, обсуж дать процесс и результат 
совместной работы;

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
—  ответственно выполнять свою часть работы;
—  оценивать свой вклад в общ ий результат;
—  выполнять совместные проектны е задания с опорой на предлож енны е 

образцы, планы, идеи.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования
гражданско-патриотического воспитания:
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, 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;

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 
произведениями;

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на 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 отражённых в 
художественных произведениях;

духовно-нравственного воспитания:
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 
недопустимых средств языка);

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, 
в том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 
самовыражения;

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) при поиске 
дополнительной информации в процессе языкового образования;

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 
проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении 
норм речевого этикета и правил общения;

трудового воспитания:
— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 
из художественных произведений;

экологического воспитания:
— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;
— неприятие действий, приносящих ей вред;
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ценности научного познания:
— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 
научной картины мира);

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 
языка, активность и самостоятельность в его познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.
Базовые логические действия:
— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 
принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 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.

Базовые исследовательские действия:
— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

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 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.

Работа с информацией :
— 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);
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—  анализировать и создавать текстовую , видео-, графическую , звуковую  
информацию  в соответствии с учебной задачей;

—  понимать лингвистическую  информацию , заф иксированную  в виде таблиц, 
схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы  для представления лингвистической 
информации.

К  концу обучения в начальной ш коле у обучаю щ егося формирую тся 
коммуникативные универсальны е учебны е действия.

Общение:
—  воспринимать и формулировать суждения, вы раж ать эм оции в соответствии 

с целями и условиям и общ ения в знакомой среде;
—  проявлять уваж ительное отнош ение к собеседнику, соблю дать правила 

ведения диалоги и дискуссии;
—  признавать возмож ность сущ ествования разны х точек зрения;
—  корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
—  строить речевое вы сказы вание в соответствии с поставленной задачей;
—  создавать устны е и письменны е тексты  (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией;
—  готовить небольш ие публичны е вы ступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблю дения, вы полненного мини-исследования, 
проектного задания;

—  подбирать иллю стративны й материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления.

К  концу обучения в начальной ш коле у обучаю щ егося ф ормирую тся регулятивные 
универсальны е учебны е действия.

Самоорганизация:
—  планировать действия по реш ению  учебной задачи для получения результата;
—  вы страивать последовательность вы бранны х действий.
Самоконтроль:
—  устанавливать причины  успеха/неудач учебной деятельности;
—  корректировать свои учебны е действия для преодоления речевы х и 

орфографических ошибок;
—  соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению , характеристике, использованию  язы ковы х единиц;
—  находить ошибку, допущ енную  при работе с язы ковы м  материалом, находить 

орфографическую  и пунктуационную  ошибку;
—  сравнивать результаты  своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предлож енны м критериям.

Совместная деятельность:
—  формулировать краткосрочны е и долгосрочны е цели (индивидуальны е с 

учётом  участия в коллективны х задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предлож енного учителем  формата планирования, распределения промеж уточны х ш агов и 
сроков;

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 
её достижению : распределять роли, договариваться, обсуж дать процесс и результат 
совместной работы;

—  проявлять готовность руководить, вы полнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно разреш ать конфликты;

—  ответственно выполнять свою часть работы;
—  оценивать свой вклад в общ ий результат;
—  выполнять совместные проектны е задания с опорой на предлож енны е 

образцы.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 КЛАСС
К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;
— вычленять звуки из слова;
— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове 

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

ь в конце слова;
— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов;
— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова;
— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 
(имена, фамилии, 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 на изученные правила, описки;
— понимать прослушанный текст;
— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения;
— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;
— составлять предложение из набора форм слов;
— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям;
— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.
2 КЛАСС
К концу обучения во втором 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 (в том числе при стечении согласных); 
делить слово на слоги;

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 
учётом функций букв е, ё, ю, я;

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

— находить однокоренные слова;
— выделять в слове корень (простые случаи);

37



— выделять в слове окончание;
— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; 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

др.;
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»;
— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске;
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила;
— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, 

чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 
согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 
людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с 
именами существительными, разделительный мягкий знак;

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 
предложения, тексты 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 на изученные правила, описки;
— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника;
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (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 опорой на вопросы;
— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия.
3 КЛАСС
К концу обучения в третьем 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;
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— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы 
и антонимы к словам разных частей
речи;

— распознавать слова, употреблённые 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 на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 
согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 
согласные в корне слова; разделительный 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 на изученные правила, описки;
— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;
— формулировать простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации устно и письменно (1—2 предложения);
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 

предложений на определённую тему, по наблюдениям) 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;
— уточнять значение слова с помощью толкового словаря.
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4 КЛАСС
К концу обучения в четвёртом 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 на изученные правила;
— 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, 
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;
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— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных 
правил правописания;

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 
изученные правила, описки;

— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 
общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 
предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 
взаимодействия;

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для 
конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 
объявления и др.);

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 
текст с опорой на тему или основную мысль;

— корректировать порядок предложений и частей текста;
— составлять план к заданным текстам;
— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);
— осуществлять выборочный пересказ текста (устно);
— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;
— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 
информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию;

— 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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1-4 КЛАССЫ 
Класс 1

№
п/п Наименование разделов и тем программы

Количест 
во часов 

всего

Электронные
(цифровые)

образовательные ресурсы

ОБУЧ[ЕНИЕ ГРАМОТЕ
Раздел 1. Развитие речи

1.1. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных 
игр, занятий, наблюдений

3 http://school-
collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/

Итого по разделу 3
Раздел 2. Фонетика
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 http://school-
collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
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2.2. Установление последовательности звуков в слове 
и количества звуков.
Сопоставление слов, различающихся одним или 
есколькими звуками. Звуковой анализ слова, 
работа со звуковыми моделями: построение 
модели звукового состава слова, подбор слов, 
соответствующих заданной модели.

5 http://school-
collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/

2.3. Особенность гласных звуков. Особенность 
согласных звуков. Различение гласных и 
согласных звуков. Определение места ударения. 
Различение гласных ударных и безударных. 
Ударный слог

4 http://school-
collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/

2.4. Твёрдость и мягкость согласных звуков как 
смыслоразличительная функция. Различение 
твёрдых и мягких согласных звуков.

4 http://school-
collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/

2.5. Дифференциация парных по твёрдости — 
мягкости согласных звуков. 
Дифференциация парных по звонкости — 
глухости звуков (без введения 
терминов«звонкость», «глухость»).

4 http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

2.6. Слог как минимальная произносительная 
единица. Слогообразующая функция гласных 
звуков. Определение количества слогов в слове. 
Деление слов на слоги (простые однозначные 
случаи)

5 http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

Итого по разделу 27
Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация

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 http://school-
collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/

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

7 http://school-
collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/

3.3. Усвоение приёмов последовательности 
правильного списывания текста

7 http://school-
collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
1. i i ____ ir... Г .  ... 1 .. /

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

7 http://school-
collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
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3.5. Знакомство с правилами правописания и их 
применением: раздельное написание слов

7 http://school-
collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/

3.6. Знакомство с правилами правописания и их 
применением: обозначение гласных после 
шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 
ударением)

7 http://school-
collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/

3.7. Знакомство с правилами правописания и их 
применением: ча, ща, чу, щу

7 http://school-
collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/

3.8. Знакомство с правилами правописания и их 
применением: прописная буква в начале 
предложения, в именах собственных (имена 
людей, клички животных)

7 http://school-
collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/

3.9. Знакомство с правилами правописания и их 
применением: перенос слов по слогам без 
стечения согласных

7 http://school-
collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/

3.10. Знакомство с правилами правописания и их 
применением: знаки препинания в конце 
предложения

7 http://school-
collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/

Итого по разделу 70
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
Раздел 1. Общие сведения о языке

1.1. Язык как основное средство человеческого 
общения. Осознание целей и ситуаций общения

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

Итого по разделу 1
Раздел 2. Фонетика

2.1. Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их 
различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 
безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их 
различение

4 http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

2.2. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. 
Согласный звук [й’]  и гласный звук [и]. Шипящие 
[ж], [ш], [ч’], [щ’].

4 http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

2.3. Слог. Определение количества слогов в слове. 
Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 
случаи, без стечения согласных)

2 https://infourok.ru/
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Итого по разделу 10
Раздел 3. Графика

3.1. Звук и буква. Различение звуков и букв. 
Обозначение на письме твёрдости 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

2 http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

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

2 http://school-
collection.edu.ru/

3.3. Использование небуквенных графических средств: 
пробела между словами, знака переноса.

2 http://school-
collection.edu.ru/

3.4. Русский алфавит: правильное название букв, 
знание их последовательности. Использование 
алфавита для упорядочения списка слов

1 https://infourok.ru/

Итого по разделу 7
Раздел 4. Лексика и морфология

4.1. Слово как единица языка (ознакомление). 5 http://school-
collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/

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

5 http://school-
collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/

4.3. Выявление слов, значение которых требует 
уточнения

4 http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

Итого по разделу 14
Раздел 5. Синтаксис

5.1. Предложение как единица языка (ознакомление). 
Слово, предложение (наблюдение над сходством и 
различием).

2 http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

5.2. Установление связи слов в предложении при 
помощи смысловых вопросов.

2 http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

5.3. Восстановление деформированных предложений. 2 http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

5.4. Составление предложений из набора форм слов 1 http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

Итого по разделу 7
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Раздел 6. Орфография и пунктуация
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 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.

10 http://school-
collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/

6.2. Усвоение алгоритма списывания текста 4 http://school-
collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/

Итого по разделу 14
Раздел 7. Развитие речи

7.1. Речь как основная форма общения между людьми 2 http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

7.2. Текст как единица речи (ознакомление). 2 http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

7.3. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем 
и где происходит общение.

2 http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

7.4. Ситуации устного общения (чтение диалогов по 
ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 
аудиозаписи).

2 http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

7.5. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой)

2 http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

Итого по разделу: 10
Резервное время 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 165
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Класс 2

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количес
тво
часов

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

всего

Раздел 1. Общие сведения о языке

1.1. Язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры. 
Многообразие языкового пространства России 
и мира (первоначальные представления).

1 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

1.2. Знакомство с различными методами познания 
языка: наблюдение, анализ

1 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

Итого по разделу: 2

Раздел 2. Фонетика и графика

2.1. Повторение изученного в 1 классе: 
смыслоразличительная функция звуков; 
различение звуков и букв; различение ударных 
и безударных гласных звуков, твёрдых и 
мягких согласных звуков, звонких и глухих 
согласных звуков; шипящие согласные звуки 
[ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме 
твёрдости и мягкости согласных звуков, 
функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] 
и гласный звук [и].

2 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

2.2. 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.

2 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

2.3. Функции ь: показатель мягкости 
предшествующего согласного в конце и в 
середине слова;
разделительный. Использование на письме 
разделительных ъ и ь.

2 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

2.4. Установление соотношения звукового и 
буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, 
я (в начале слова и после гласных).

1 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ,
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электронное приложение 
CD

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

2 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

2.6. Использование знания алфавита при работе со 
словарями.

1 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

2.7. Использование небуквенных графических 
средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца (красной строки), 
пунктуационных знаков (в пределах 
изученного)

1 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

Итого по разделу: 11

Раздел 3. Лексика

3.1. Понимание слова как единства звучания и 
значения. Лексическое значение слова (общее 
представление).

2 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

3.2. Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по 
тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря.

4 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

3.3. Однозначные и многозначные слова (простые 
случаи, наблюдение)

2 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

3.4. Наблюдение за использованием в речи 
синонимов, антонимов

6 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

Итого по разделу: 14

Раздел 4. Состав слова (морфемика)

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

6 Образовательные 
платформы Учи.ру,
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однокоренных (родственных) слов. Различение 
однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах корня (простые 
случаи)

ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

4.2. Окончание как изменяемая часть слова. 
Изменение формы слова с помощью 
окончания. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов

4 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

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

10 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

Итого по разделу: 20

Раздел 5. Морфология

5.1. Имя существительное (ознакомление): общее 
значение, вопросы («кто?», «что?»), употреб
ление в речи

9 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

5.2. Глагол (ознакомление): общее значение, 
вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), 
употребление в речи

7 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

5.3. Имя прилагательное (ознакомление): общее 
значение, вопросы («какой?», «какая?», 
«какое?», «какие?»), употребление в речи

6 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

5.4. Предлог. Отличие предлогов от приставок. 
Наиболее распространённые предлоги: в, на, 
из, без, над, до, у, о, об и др.

3 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

Итого по разделу: 25

Раздел 6. Синтаксис

6.1. Порядок слов в предложении; связь слов в 
предложении (повторение).
Предложение как единица языка.

6 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD
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6.2. Предложение и слово. Отличие предложения 
от слова. Наблюдение за выделением в устной 
речи одного из слов предложения (логическое 
ударение)

3 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

6.3. Виды предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, 
побудительные предложения.

2 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

6.4. Виды предложений по эмоциональной окраске 
(по интонации): восклицательные и 
невосклицательные предложения

3 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

Итого по разделу: 14

Раздел 7. Орфография и пунктуация

7.1. Повторение правил право-писания, изученных 
в 1 классе: прописная буква в начале 
предложения и в именах собственных (имена, 
фамилии, 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.

4 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

7.2. Формирование орфографической зоркости: 
осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки.

10 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

7.3. Понятие орфограммы. 1 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

7.4. Использование различных способов решения 
орфографической задачи в зависимости от 
места орфограммы в слове.

10 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

7.5. Использование орфографического словаря 
учебника для определения (уточнения) 
написания слова.

1 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ,
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электронное приложение 
CD

7.6. Контроль и самоконтроль при проверке 
собственных и предложенных текстов.

2 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

7.7. Ознакомление с правилами 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

24 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

Итого по разделу: 52

Раздел 8. Развитие речи

8.1. 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). Овладение 
основными умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание и т. п.). Практическое 
овладение диалогической формой речи. 
Соблюдение норм речевого этикета и 
орфоэпических норм в ситуациях учебного 
и бытового общения.

6 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

8.2. Умение договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности при 
проведении парной и групповой работы

1 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

8.3. Составление устного рассказа по репродукции 
картины. Составление устного рассказа по 
личным наблюдениям и вопросам

5 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD
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8.4. Текст. Признаки текста: смысловое единство 
предложений в тексте; последовательность 
предложений в тексте; выражение в тексте 
законченной мысли.

2 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

8.5. 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).

12 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

8.6. Знакомство с жанром поздравления. 1 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

8.7. Понимание текста: развитие умения 
формулировать простые выводы на основе 
информации, содержащейся в тексте.

3 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

8.8. Выразительное чтение текста вслух с 
соблюдением правильной интонации. 
Подробное изложение повествовательного 
текста объёмом 30—45 слов с опорой на 
вопросы

2 Образовательные 
платформы Учи.ру, 
ЯндексУчебник, РЭШ, 
электронное приложение 
CD

Итого по разделу: 32

Резервное время 0

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170

Класс 3

№
п/п

Наименование разделов и тем программы Количеств 
о часов

Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы

Раздел 1. Сведения о русском языке
1.1. Русский язык как государственный язык 1 ЬЕСТА,«Российская

Российской Федерации. Знакомство с электронная школа"
различными методами познания языка: «Яндекс.Учебник» «Учи.ру»
наблюдение, анализ, лингвистический «Урок цифры»

Итого по разделу: 1
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Раздел 2. Синтаксис
2.1. Предложение. Установление при помощи 

смысловых (синтаксических) вопросов 
связи между словами в предложении.

3 ЬЕСТА,«Российская 
электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру» 
«Урок цифры»

2.2. Главные члены предложения — подлежащее 
и сказуемое.

3 ЬЕСТА,«Российская 
электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» 
«Учи.ру»«Урок цифры»

2.3. Второстепенные члены предложения (без 
деления на виды).

3 ЬЕСТА,«Российская 
электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» 
«Учи.ру»«Урок цифры»

2.4. Предложения распространённые и 
нераспространённые.

3 ЬЕСТА,«Российская 
электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» 
«Учи.ру»«Урок цифры»

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

3 ЬЕСТА,«Российская 
электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» 
«Учи.ру»«Урок цифры»

Итого по разделу: 15
Раздел 3. Лексика

3.1.
Повторение: лексическое значение 
слова.

1 ЬЕСТА,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок
цифры»

3.2. Прямое и переносное значение слова 
(ознакомление).

1 ЬЕСТА,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок
цифры»

3.3. Устаревшие слова (ознакомление) 1 ЬЕСТА,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру» «Урок
цифры»

Итого по разделу: 3
Раздел 4. Состав слова (морфемика)
4.1. Повторение: 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.

4 ЬЕСТА,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру» «Урок 
цифры»
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4.2. Однокоренные слова и формы одного и 
того же слова. Корень, приставка, 
суффикс — значимые части слова. 
Нулевое окончание (ознакомление)

3 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

Итого по разделу: 7
Раздел 5. Фонетика и графика
5.1. Повторение: 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 на 
письме разделительных мягкого и 
твёрдого знаков

1 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

5.2. Соотношение звукового и 
буквенного состава в словах с 
разделительными ь и ъ, в словах с

1 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

5.3. Использование алфавита нри 
работе со словарями, 
справочниками, каталогами

1 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

Итого по разделу: 3
Раздел 6. Орфография и пунктуация
6.1. Повторение правил правописания, 

изученных в 1 и 2 классах.
12 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 

«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок

6.2. Формирование орфографической 
зоркости:
осознание места возможного 
возникновения орфографической

12 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

6.3. оИшспиоблкьиз,ование орфографического 
словаря для определения (уточнения) 
написания слова.
Контроль и самоконтроль при проверке
ссолобвстев. енных и предложенных текстов

13 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»
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6.4. Ознакомление с правилами 
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);- раздельное 
написание предлогов с личными 
местоимениями;
- непроверяемые гласные и согласные 
(перечень слов в орфографическом 
словаре учебника);
- раздельное написание частицы не с 
глаголами

13 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

Итого по разделу: 50
Раздел 7. Развитие речи
7.1. Повторение и продолжение работы с 

текстом, начатой во 2 классе: 
признаки текста, тема текста, 
основная мысль текста, заголовок, 
корректирование текстов с

3 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

7.2. План текста. Составление плана
тпеокрсятдак, онмаппирсеаднлиоежтеенкисйтаипаобззаацдаевн.ному 
плану. Связь предложений в тексте с 
помощью личных местоимений, 
синонимов, союзов и, а, но.

3 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

7.3. Ключевые слова в тексте.
Определение типов текстов 
(повествование, описание, 
рассуждение) и создание собственных 
текстов заданного типа.

3 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

7.4. Изложение текста по коллективно или 
самостоятельно составленному плану.

3 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

7.5. Нормы речевого этикета: устное и 
письменное приглашение, просьба, 
извинение, благодарность, отказ и др.

3 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру» «Урок 
цифры»

7.6. Соблюдение норм речевого этикета и 
орфоэпических норм в ситуациях 
учебного и бытового общения.

3 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

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

3 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру» «Урок 
цифры»
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7.8. Формулировка и аргументирование 
собственного мнения в диалоге и 
дискуссии. Умение договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности. Умение 
контролировать (устно координировать) 
действия при проведении парной и 
групповой работы.

3 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру» «Урок 
цифры»

7.9. Знакомство с жанром письма, 
поздравительной открытки, объявления.

3 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру» «Урок 
цифры»

7.10. Изучающее, ознакомительное чтение 3 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру» «Урок 
цифры»

Итого по разделу: 30

Раздел 8. Морфология

8.1. Части речи.
Имя существительное: общее значение, 
вопросы, употребление в речи.

3 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

8.2. Имена существительные единственного 
и множественного числа.

3 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

8.3. Имена существительные мужского, 
женского и среднего рода.

3 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

8.4. Падеж имён существительных. 
Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. 
Изменение имён существительных по 
падежам и числам (склонение)

3 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

8.5. Имена существительные 1, 2, 3-го 
склонения.

3 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

8.6. Имена существительные одушевлённые 
и неодушевлённые.

3 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

8.7. Имя прилагательное: общее значение, 
вопросы, употребление в речи.

3 ЬЕСТЛ,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»
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8.8. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени 
существительного. Изменение имён 
прилагательных по родам, числам и 
падежам (кроме имён прилагательных 
на -ий, -ов, -ин).

3 ЬЕСТА,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

8.9. Склонение имён прилагательных. 3 ЬЕСТА,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

8.10. Местоимение (общее представление). 2 ЬЕСТА,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

8.11. Личные местоимения, их употребление 
в речи.
Использование личных местоимений 
для

2 ЬЕСТА,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

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

2 ЬЕСТА,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

8.13. Неопределённая форма глагола. 3 ЬЕСТА,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

8.14. Настоящее, будущее, прошедшее время 
глаголов.

3 ЬЕСТА,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

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

2 ЬЕСТА,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок 
цифры»

8.16. Частица не, её значение 2 ЬЕСТА,«Российская электронная школа" 
«Яндекс.Учебник» «Учи.ру»«Урок
цифры»

Итого по разделу: 43
Резервное время 18
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

170
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4 класс

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество
часов

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

Раздел 1. Сведения о русском языке
1.1. Русский язык как язык 

межнационального общения.
1

1.2. Знакомство с различными 
методами познания языка: 
наблюдение, анализ, 
лингвистический эксперимент, 
мини-исследование, проект

Итого по разделу: 1
Раздел 2. Фонетика и графика

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

1 https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-
pomosch/nachalnoe-obrazovanie/

2.2. Звуко-буквенный разбор слова 1 https://lecta.rosuchebnik.ru/

Итого по разделу: 2
Раздел 3. Лексика

3.1. Повторение и продолжение работы: 
наблюдение за использованием в 
речи
синонимов, антонимов, устаревших 
слов (простые случаи).

3 https://urok.1sept.ru/

3.2. Наблюдение за использованием в
речи фразеологизмов (простые

\

2 https://uchi.ru/

Итого по разделу: 5
Раздел 4. Состав слова (морфемика)
4.1. Повторение: состав изменяемых слов, 

выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, 
корня, приставки, суффикса.

1 https://www.uchportal.ru/load/46

4.2. Основа слова. Состав неизменяемых слов 
(ознакомление).

2 http:// www. nachalka. com/

4.3. Значение наиболее употребляемых 
суффиксов изученных частей речи 
(ознакомление)

2 http://school-collection.edu.ru/

Итого по разделу: 5
Раздел 5. Морфология
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5.1. Части речи самостоятельные и 
служебные.

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

5.2. Имя существительное. Повторение: 
склонение имён существительных; 
имена существительные 
1, 2, 3-го склонения.

7 https://www.uchportal.ru/load/46

5.3. Несклоняемые имена существительные 
(ознакомление).

1 Учи.ру
https://uchi.ru/

5.4. Имя прилагательное. Повторение: 
зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени 
существительного.

4 LECTA
https://lecta.rosuchebnik.ru/

5.5. Склонение имён прилагательных во 
множественном числе.

5 «Начальная школа» 
http:// www. nachalka. com/

5.6. Местоимение. Личные местоимения. 
Повторение: личные местоимения 1-го и 
3-го лица единственного и 
множественного числа; склонение 
личных местоимений.

3 https://uchi.ru/

5.7. 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.

13 https://lecta.rosuchebnik.ru/

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

2 https://www.uchportal.ru/load/46

5.9. Предлог. Повторение: отличие предлогов 
от приставок.

2 «Открытый урок. Первое 
сентября»https://urok.1sept.ru/

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

3 «Начальная школа» 
http:// www. nachalka. com/

5.11. Частица не, её значение (повторение) 2 https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-
pomosch/nachalnoe-obrazovanie/

Итого по разделу: 43
Раздел 6. Синтаксис
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6.1. Повторение: слово, сочетание слов 
(словосочетание) и предложение, 
осознание их сходства и различий; виды 
предложений по цели 
высказывания (повествовательные, 
вопросительные и побудительные); виды 
предложений по эмоциональной окраске 
(восклицательные и невосклицательные); 
связь между словами в словосочетании и 
предложении (при помощи смысловых 
вопросов); распространённые и 
нераспространённые предложения

2 https://lecta.rosuchebnik.ru/

6.2. Предложения с однородными членами: 
без союзов, с союзами а, но, с одиночным 
союзом и. Интонация перечисления в 
предложениях с однородными членами

7 «Открытый урок. Первое 
сентября»https://urok.1sept.ru/

6.3. Простое и сложное предложение 
(ознакомление). Сложные предложения: 
сложносочинённые с союзами и, а, но; 
бессоюзные сложные предложения (без 
называния терминов)

7 https://lecta.rosuchebnik.ru/

Итого по разделу: 16
Раздел 7. Орфография и пунктуация

7.1. Повторение правил правописания, изученных в 1 — 
3 классах

2 Учи.ру https://uchi.ru/

7.2. Формирование орфографической зоркости: 
осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки, использование 
различных способов решения орфографической 
задачи в зависимости от места орфограммы в 
слове.

12 https://rosuchebnik.ru/metodiches
kaja-pomosch/nachalnoe-
obrazovanie/

7.3. Использование орфографического словаря для 
определения (уточнения) написания слова. 
Формирование действия контроля при проверке 
собственных и предложенных текстов.

2 http://www.nachalka.com/
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7.4. Ознакомление с правилами правописания и их 
применение:
- безударные падежные окончания имён 
существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, 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 числя-________________________
7.5. Наблюдение за знаками препинания в сложном 

предложении, состоящем из двух простых.

27

5

7.6. Наблюдение за знаками пр епинания в 
предложении с прямой речью после слов автора

2

«Открытый урок. Первое 

сентября»ййр8://игок.1 sept.ru/

https://rosuchebnik.ru/metodiches
kaia-pomosch/nachalnoe-______
ottps://lecta.rosuchebnik.ru/

Итого по разделу: 50
Раздел 8. Развитие речи
8.1. Повторение и продолжение работы, начатой 

в предыдущих классах: ситуации устного и 
письменного общения (письмо,
поздравительная открытка, объявление и
„ иа о -------- о о ______  ___

3 https://uchi.ru/

8.2. Корректирование текстов (заданных и 
собственных) с учётом точности, 
правильности, богатства и

5 https://www.uchportal.ru/load/46

8.3. Излажение (подробный устный и 
письменный пересказ текста; 
выборочный устный пересказ

5 http:// www. nachalka. com/

8.4. Сочинение как вид письменной работы. 7 https://rosuchebnik.ru/metodiche 
skaj a-pomosch/nachalnoe- 
obrazovanie/

8.5. Изучающее, ознакомительное чтение. 
Поиск информации, заданной в тексте в

4 https://lecta.rosuchebnik.ru/

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

6 https://urok.1sept.ru/

Итого по разделу: 30
Резервное время 18

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область «Русский 
язык и литературное чтение») включает: пояснительную записку; содержание обучения; 
планируемые результаты освоения программы учебного предмета; тематическое планирование.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 
психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 
учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 
тематическому планированию.

Содержание обучения раскрывают содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом 
классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 
коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами учебного 
предмета «Литературное чтение» с учётом возрастных особенностей младших школьников8.

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 
обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 
начальной школе.

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, 
выделенным в содержании обучения каждого класса, а также раскрывается характеристика 
деятельности, методы и формы организации обучения, которые целесообразно использовать при 
изучении того или иного раздела. В тематическом планировании представлены также способы 
организации дифференцированного обучения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 
начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 
программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО)9, а также ориентирована на 
целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания10.

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 
обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 
необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 
грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно
нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести 
ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 
чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской 
литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, 
реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 
изучении систематического курса литературы.

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 
читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 
повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 
произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 
учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 
изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене 
школы, а также будут востребованы в жизни.

8 C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые 
волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 
коммуникативных универсальных учебных действий (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их 
перечень дан в специальном разделе «Совместная деятельность».

9 Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100).

10 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 
г. № 2/20).
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Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 
решением следующих задач:

— формирование у младших школьников 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: прозаическая и 
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 
устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 
литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 
эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями).

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного 
содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает 
примерную последовательность изучения тем/разделов, содержит рекомендации по объёму 
учебного времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные 
потребности и способности обучающихся и организовывать дифференцированный подход, а 
также предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к 
преподаванию учебного предмета «Литературное чтение» при условии сохранения обязательной 
части содержания курса.

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 
направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 
деятельности, круг чтения, творческая деятельность.

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 
соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 
фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 
нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 
произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. При отборе 
произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом 
знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями детской 
литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным 
принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность 
разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной 
литературной грамотности младшего школьника, а также возможность достижения 
метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 
тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы.

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 
обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 
начальной школе.

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 
который изучается в основной школе.

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается 
вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч: 100 ч предмета «Русский 
язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается 
раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс *

Содержание курса «Обучение грамоте» представлено в Примерной рабочей программе учебного предмета «Русский
язык».

62



«Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 
классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе)12.

12 Количество часов на изучение курса «Литературное чтение» во 2—4 классах может быть сокращено до 102 ч в каждом 
классе с учётом особенностей учебного плана образовательной организации.
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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, традиции, быт, культура в русских народных и 
литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к 
природе, людям, предметам).

Произведения о детях и для детей. 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, сказка (общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. 
Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. 
Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского 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 о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 
произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. 
Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. 
Ф. Трутневой, А. Л. Барто, 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. Выразительное чтение поэзии. 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 о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — 
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, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское 
отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных.

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 
произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений 
Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, 
Г. П. Виеру, Р. С. Сефа 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.

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.

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга
— источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы
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ориентировки в книге. У мение использовать тем атический каталог при выборе книг в 
библиотеке.

И зучение содерж ания учебного предм ета «Л итературное чтение» в первом  классе 
способствует освоению  на пропедевтическом уровне ряда универсальны х учебны х действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
—  читать вслух целы ми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступны е по восприятию  и небольш ие по объёму прозаические и стихотворны е произведения;
—  понимать ф актическое содерж ание прочитанного или прослуш анного 

произведения;
—  ориентироваться в терм инах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, 

тема, идея, заголовок, содерж ание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, 
герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного);

—  различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 
(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ);

—  анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий 
в произведении, характеризовать героя, давать полож ительную  или отрицательную  оценку его 
поступкам, задавать вопросы  по ф актическому содержанию ;

—  сравнивать произведения по теме, настроению , которое оно вызывает.
Работа с информацией:
—  понимать, что текст произведения мож ет быть представлен в иллю страциях, 

различны х видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.);
—  соотносить иллю страцию  с текстом  произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствую т иллю страции.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
—  читать наизусть стихотворения, соблю дать орфоэпические и пунктуационны е 

нормы;
—  участвовать в беседе по обсуждению  прослуш анного или прочитанного текста: 

слуш ать собеседника, отвечать на вопросы, вы сказы вать своё отнош ение к обсуж даемой 
проблеме;

—  пересказы вать (устно) содерж ание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 
предлож енны й план;

—  объяснять своими словами значение изученных понятий;
—  описы вать своё настроение после слуш ания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов.

Регулятивные универсальные учебные действия:
—  понимать и удерж ивать поставленную  учебную  задачу, в случае необходимости 

обращ аться за  помощ ью  к учителю ;
—  проявлять ж елание самостоятельно читать, соверш енствовать свой навык чтения;
—  с небольш ой помощ ью  учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении 

читательской деятельности.
Совместная деятельность:
—  проявлять ж елание работать в парах, небольш их группах;
—  проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно вы полнять свою часть работы.

2 КЛАСС
О нашей Родине. К руг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 

стихотворений И. С. Н икитина, Ф. П. Савинова, А. А. П рокофьева, Н. М . Рубцова, С. А. Есенина 
и др.). П атриотическое звучание произведений о родном крае и природе. О траж ение в 
произведениях нравственно-этических понятий: лю бовь к Родине, родному краю, Отечеству. 
А нализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью  и идеей произведения. И ллю страция к 
произведению  как отражение эм оционального отклика на произведение. О траж ение тем ы  
Родины  в изобразительном искусстве (пейзаж и И. И. Левитана, И. И. Ш иш кина, В. Д. П оленова 
и др.).
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Фольклор (устное народное творчество). П роизведения малых ж анров ф ольклора 
(потеш ки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Ш уточны е 
ф ольклорны е произведения —  скороговорки, небылицы. О собенности скороговорок, их роль в 
речи. И гра со словом, «перевёрты ш  событий» как основа построения небылиц. Ритм  и счёт —  
основны е средства вы разительности и построения считалки. Н ародны е песни, их особенности. 
Загадка как жанр фольклора, тем атические группы  загадок. Сказка —  вы раж ение народной 
мудрости, нравственная идея фольклорны х сказок. О собенности сказок разного вида (о 
животных, бытовые, волш ебные). О собенности сказок о животных: сказки народов России. 
Бы товая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Д иалог в сказке. 
П онятие о волш ебной сказке (общ ее представление): наличие присказки, постоянны е эпитеты, 
волш ебны е герои. Ф ольклорны е произведения народов России: отраж ение в сказках народного 
бы та и культуры.

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы  в разны е времена 
года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы  (по выбору, не менее пяти авторов). 
Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). С редства 
вы разительности при описании природы: сравнение и эпитет. Н астроение, которое создаёт 
пейзаж ная лирика. И ллю страция как отраж ение эмоционального отклика на произведение. 
О траж ение тем ы  «В ремена года» в картинах худож ников (на примере пейзаж ей И. И. Левитана, 
В. Д. П оленова, А. И. Куинджи, И. И. Ш иш кина и др.) и музы кальны х произведениях (например, 
произведения П. И. Чайковского, А. В ивальди и др.).

О детях и дружбе. К руг чтения: тем а друж бы в худож ественном  произведении 
(расш ирение круга чтения: не менее четы рёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Н осова, В. А. 
Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю . Драгунского, В. В. Л унина и др.). 
О траж ение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 
помощ ь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия 
«главны й герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков.

Мир сказок. Ф ольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 
сю ж еты  (произведения по выбору, не менее четырёх). Ф ольклорная основа авторских сказок: 
сравнение сю жетов, героев, особенностей язы ка (например, народная сказка «Золотая рыбка» и 
«С казка о рыбаке и ры бке» А. С. П уш кина, народная сказка «М орозко» и сказка «М ороз 
И ванович» В. Ф. О доевского). Тема друж бы в произведениях зарубеж ных авторов. Составление 
плана произведения: части текста, их главные темы. И ллю страции, их значение в раскры тии 
содержания произведения.

О братьях наших меньших. Ж анровое м ногообразие произведений о ж ивотны х (песни, 
загадки, сказки, басни, рассказы , стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 
авторов). Д руж ба лю дей и ж ивотны х —  тем а литературы  (произведения Д. Н. М ам ина- 
Сибиряка, Е. И. Чаруш ина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. М ихалкова, 
Б. С. Ж иткова, С. В. О бразцова, М. М . П риш вина и др.). О траж ение образов ж ивотны х в 
фольклоре (русские народны е песни, загадки, сказки). Герои стихотворны х и прозаических 
произведений о животных. О писание ж ивотны х в худож ественном  и научно-познавательном  
тексте. П риём ы  раскры тия автором  отнош ений лю дей и животных. Н равственно -этические 
понятия: отнош ение человека к ж ивотны м  (лю бовь и забота). О собенности басни как ж анра 
литературы , прозаические и стихотворны е басни (на прим ере произведений И. А. К ры лова, Л. 
Н. Толстого). М ораль басни как нравственны й урок (поучение). Знаком ство с худож никам и- 
иллю страторами, аним алистам и (без использования термина): Е. И. Чаруш ин, В. В. Бианки.

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотнош ений взрослых и детей в 
творчестве писателей и фольклорны х произведениях (по выбору). О траж ение нравственных 
семейны х ценностей в произведениях о семье: лю бовь и сопереживание, уваж ение и внимание к 
старш ему поколению , радость общ ения и защ ищ ённость в семье. Тема худож ественны х 
произведений: М еж дународны й ж енский день, Д ень П обеды.

Зарубежная литература. К руг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 
произведений): зарубеж ны е писатели-сказочники (Ш . Перро, братья Гримм, Х.-К. А ндерсен, Дж. 
Родари и др.). Х арактеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. 
С ходство тем  и сю жетов сказок разны х народов. Тема друж бы  в произведениях зарубеж ны х 
авторов. Составление плана худож ественного произведения: части текста, их главные темы. 
И ллю страции, их значение в раскры тии содерж ания произведения.
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Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 
К нига как источник необходимы х знаний. Э лементы  книги: содерж ание или оглавление, 
аннотация, иллю страция. Вы бор книг на основе реком ендательного списка, тематические 
картотеки библиотеки. К нига учебная, худож ественная, справочная.

И зучение содерж ания учебного предмета «Л итературное чтение» во втором  классе 
способствует освоению  на пропедевтическом уровне ряда универсальны х учебны х действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
—  читать вслух целы ми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступны е по восприятию  и небольш ие по объёму прозаические и стихотворны е произведения 
(без отметочного оценивания);

—  сравнивать и группировать различны е произведения по тем е (о Родине, о родной 
природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращ ениях), по жанрам 
(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, 
басня, стихотворение);

—  характеризовать (кратко) особенности ж анров (произведения устного народного 
творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);

—  анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную  мысль 
произведения, находить в тексте слова, подтверж даю щ ие характеристику героя, оценивать его 
поступки, сравнивать героев по предлож енному алгоритму, устанавливать последовательность 
собы тий (действий) в сказке и рассказе;

—  анализировать текст стихотворения: назы вать особенности ж анра (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:
—  соотносить иллю страции с текстом  произведения;
—  ориентироваться в содерж ании книги, каталоге, вы бирать книгу по автору, 

каталогу на основе реком ендованного списка;
—  по информации, представленной в оглавлении, в иллю страциях предполагать тему 

и содерж ание книги;
—  пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
—  участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, 

дополнять ответы  других участников, составлять свои вопросы и вы сказы вания на заданную  
тему;

—  пересказы вать подробно и вы борочно прочитанное произведение;
—  обсуж дать (в парах, группах) содерж ание текста, ф ормулировать (устно) простые 

вы воды  на основе прочитанного/прослуш анного произведения;
—  описы вать (устно) картины  природы;
—  сочинять по аналогии с прочитанны м (загадки, рассказы, небольш ие сказки);
—  участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из худож ественны х 

произведений.

Регулятивные универсальные учебные действия:
—  оценивать своё эм оциональное состояние, возникш ее при прочтении/слуш ании 

произведения;
—  удерж ивать в памяти последовательность собы тий прослуш анного/прочитанного

текста;
—  контролировать вы полнение поставленной учебной задачи при чтении/слуш ании 

произведения;
—  проверять (по образцу) вы полнение поставленной учебной задачи.
Совместная деятельность:
—  вы бирать себе партнёров по совместной деятельности;
—  распределять работу, договариваться, приходить к общ ему реш ению , отвечать за 

общ ий результат работы.
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3 КЛАСС
О Родине и её истории. Л ю бовь к Родине и её история —  важные тем ы  произведений 

литературы  (произведения одного-двух авторов по выбору). Ч увство лю бви к Родине, 
сопричастность к прош лому и настоящ ему своей страны и родного края —  главные идеи, 
нравственны е ценности, вы раж енны е в произведениях о Родине. О браз Родины  в стихотворны х 
и прозаических произведениях писателей и поэтов ХЕХ и Х Х  веков. О сознание нравственно
этических понятий: лю бовь к родной стороне, малой родине, гордость за  красоту и величие своей 
О тчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллю страции к 
произведениям  о Родине. И спользование средств вы разительности при чтении вслух: интонация, 
темп, ритм, логические ударения.

Фольклор (устное народное творчество). К руг чтения: малые ж анры  ф ольклора 
(пословицы, потеш ки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знаком ство с 
видами загадок. П ословицы  народов России (значение, характеристика, нравственная основа). 
К ниги и словари, созданны е В. И. Далем. А ктивны й словарь устной речи: использование 
образны х слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Н равственны е ценности в 
ф ольклорны х произведениях народов России.

Ф ольклорная сказка как отраж ение общ ечеловеческих ценностей и нравственны х правил. 
В иды  сказок (о животных, бытовые, волш ебные). Х удож ественны е особенности сказок: 
построение (композиция), язы к (лексика). Х арактеристика героя, волш ебны е помощ ники, 
иллю страция как отражение сю ж ета волш ебной сказки (например, картины  В. М. Васнецова, 
иллю страции Ю . А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конаш евич). О траж ение в сказках 
народного быта и культуры. Составление плана сказки.

К руг чтения: народная песня. Чувства, которые рож даю т песни, тем ы  песен. О писание 
картин природы  как способ рассказать в песне о родной земле. Бы лина как народны й песенный 
сказ о важ ном историческом  событии. Ф ольклорны е особенности ж анра былин: язы к (напевность 
исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем  занимался, какими 
качествами обладал). Х арактеристика бы лин как героического песенного сказа, их особенности 
(тема, язык). Я зы к былин, устаревш ие слова, их место в былине и представление в современной 
лексике. Репродукции картин как иллю страции к эпизодам  фольклорного произведения.

Творчество А. С. Пушкина. А. С. П уш кин —  великий русский поэт. Л ирические 
произведения А. С. П уш кина: средства худож ественной вы разительности (сравнение, эпитет); 
рифма, ритм. Л итературны е сказки А. С. П уш кина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и могучем богаты ре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди»). Н равственны й смысл произведения, структура сказочного текста, 
особенности сюжета, приём повтора как
основа изменения сюжета. Связь пуш кинских сказок с фольклорными. П олож ительны е и 
отрицательны е герои, волш ебны е помощ ники, язы к авторской сказки. И. Я. Билибин —  
иллю стратор сказок А. С. Пушкина.

Творчество И. А. Крылова. Басня —  произведение-поучение, которое помогает увидеть 
свои и чуж ие недостатки. И носказание в баснях. И. А. К ры лов —  великий русский баснописец. 
Басни И. А. К ры лова (не менее двух): назначение, тем ы  и герои, особенности языка. Я вная и 
скрытая мораль басен. И спользование крылатых выраж ений в речи.

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ШХ—ХХ веков. Л ирические 
произведения как способ передачи чувств лю дей, автора. К артины  природы  в произведениях 
поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тю тчева, А. А. Ф ета, М. Ю . 
Л ермонтова, А. Н. М айкова, Н. А. Н екрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. 
Бунина, А. П. Чехова, К. Г. П аустовского и др. Чувства, вы зы ваем ы е лирическим и 
произведениями. С редства вы разительности в произведениях лирики: эпитеты , синонимы, 
антонимы, сравнения. Звукопись, её вы разительное значение. О лицетворение как  одно из 
средств вы разительности лирического произведения. Ж ивописны е полотна как иллю страция к 
лирическом у произведению : пейзаж. Сравнение средств создания пейзаж а в тексте-описании 
(эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном  искусстве (цвет, композиция), в 
произведениях м узы кального искусства (тон, темп, мелодия).

Творчество Л. Н. Толстого. Ж анровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, 
рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь 
содерж ания с реальны м  событием. Структурны е части произведения (композиция): начало, 
завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различны е виды планов.
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С ю ж ет рассказа: основны е события, главные герои, действую щ ие лица, различение рассказчика 
и автора произведения. Х удож ественны е особенности текста-описания, текста-рассуж дения.

Литературная сказка. Л итературная сказка русских писателей (не менее двух). К руг 
чтения: произведения Д. Н. М амина-С ибиряка, В. Ф. О доевского, В. М . Гарш ина, М . Горького, 
И. С. Соколова-М икитова, Г. А. С кребицкого и др. О собенности авторских сказок (сюжет, язык, 
герои). Составление аннотации.

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Ч еловек и его отнош ения с 
животными: верность, преданность, забота и лю бовь. К руг чтения (по выбору, не менее четырёх 
авторов): произведения Д. Н. М амина-Сибиряка, К. Г. П аустовского, М. М. П риш вина, С. В. 
О бразцова, В. Л. Дурова, Б. С. Ж иткова. О собенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 
композиция, объекты  описания (портрет героя, описание интерьера).

Произведения о детях. Д ети —  герои произведений: раскры тие тем  «Разны е детские 
судьбы», «Дети на войне». О тличие автора от героя и рассказчика. Герой худож ественного 
произведения: время и место проживания, особенности внеш него вида и характера. И сторическая 
обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне 
(произведения по выбору двух-трёх авторов). О сновны е события сю жета, отнош ение к ним 
героев произведения. О ценка нравственны х качеств, проявляю щ ихся в военное время.

Юмористические произведения. К ом ичность как основа сю жета. Герой 
ю м ористического произведения. С редства вы разительности текста ю м ористического 
содерж ания: преувеличение. А вторы  ю м ористических рассказов (не менее двух прои зведен ий): 
М. М. Зощ енко, Н. Н. Н осов, В. В. Голявкин и др.

Зарубежная литература. К руг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 
литературны е сказки Ш. Перро, Х. -К. А ндерсена, Ц. Топелиуса, Р. К иплинга, Дж. Родари, С. 
Лагерлёф. О собенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы  о ж ивотны х 
зарубеж ны х писателей. И звестны е переводчики зарубеж ной литературы: С. Я. М арш ак, К. И. 
Чуковский, Б. В. Заходер.

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 
Ц енность чтения худож ественной литературы  и фольклора, осознание важ ности читательской 
деятельности. И спользование с учётом  учебны х задач аппарата издания (обложка, оглавление, 
аннотация, предисловие, иллю страции). П равила ю ного читателя. К нига как особый вид 
искусства. О бщ ее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописны м и книгами.

И зучение содерж ания учебного предмета «Л итературное чтение» в третьем  классе 
способствует освоению  ряда универсальны х учебны х действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
—  читать доступны е по восприятию  и небольш ие по объёму прозаические и 

стихотворны е произведения (без отметочного оценивания);
—  различать сказочны е и реалистические, лирические и эпические, народны е и 

авторские произведения;
—  анализировать текст: обосновывать принадлеж ность к жанру, определять тему и 

главную  мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданны й эпизод, 
определять композицию  произведения, характеризовать героя;

—  конструировать план текста, дополнять и восстанавливать наруш енную  
последовательность;

—  сравнивать произведения, относящ иеся к одной теме, но разны м  жанрам; 
произведения одного жанра, но разной тематики;

—  исследовать текст: находить описания в произведениях разны х жанров (портрет, 
пейзаж, интерьер).

Работа с информацией:
—  сравнивать информацию  словесную  (текст), графическую /изобразительную  

(иллю страция), звуковую  (музы кальное произведение);
—  подбирать иллю страции к тексту, соотносить произведения литературы  и 

изобразительного искусства по тематике, настроению , средствам выразительности;
—  вы бирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию .
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Коммуникативные универсальные учебные действия:
—  читать текст с разны ми интонациями, передавая своё отнош ение к событиям, 

героям  произведения;
—  ф ормулировать вопросы  по основны м собы тиям  текста;
—  пересказы вать текст (подробно, выборочно, с изменением  лица);
—  вы разительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствую щ ее 

настроение;
—  сочинять просты е истории (сказки, рассказы ) по аналогии.

Регулятивные универсальные учебные действия:
—  принимать цель чтения, удерж ивать её в памяти, использовать в зависим ости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию  поставленной задачи чтения;
—  оценивать качество своего восприятия текста на слух;
—  вы полнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы  в вы полняемы е действия.
Совместная деятельность:
—  участвовать в совместной деятельности: вы полнять роли лидера, подчинённого, 

соблю дать равноправие и дружелю бие;
—  в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать/драм атизировать неслож ны е произведения ф ольклора и худож ественной 
литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общ им 
замыслом;

—  осущ ествлять взаимопомощ ь, проявлять ответственность при вы полнении своей 
части работы, оценивать свой вклад в общ ее дело.

4 КЛАСС
О Родине, героические страницы истории. Н аш е О течество, образ родной зем ли в 

стихотворны х и прозаических произведениях писателей и поэтов ХЕХ и Х Х  веков (по выбору, не 
менее четырёх, например произведения И. С. Н икитина, Н. М. Языкова, С. Т. Романовского, А. 
Т. Твардовского, М. М . П риш вина, С. Д. Дрож ж ина, В. М. П ескова и др.). П редставление о 
проявлении лю бви к родной зем ле в литературе разны х народов (на примере писателей родного 
края, представителей разны х народов России). С траницы  истории России, великие лю ди и 
события: образы  А лександра Н евского, Д м итрия П ож арского, Д м итрия Донского, А лександра 
Суворова, М ихаила К утузова и других вы даю щ ихся защ итников О течества в литературе для 
детей. О траж ение нравственной идеи: лю бовь к Родине. Героическое прош лое России, тема 
В еликой О течественной войны в произведениях литературы  (на примере рассказов А. П. 
П латонова, Л. А. Кассиля, В. К. Ж елезняка, С. П. А лексеева). О сознание понятия: поступок, 
подвиг.

К руг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 
песнями на тему В еликой О течественной войны.

Фольклор (устное народное творчество). Ф ольклор как народная духовная культура 
(произведения по выбору). М ногообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 
обрядовы й (календарный). Культурное значение фольклора для появления худож ественной 
литературы. М алы е ж анры  фольклора (назначение, сравнение, классификация). С обиратели 
фольклора (А. Н. А фанасьев, В. И. Даль). В иды  сказок: о животных, бытовые, волш ебные. 
О траж ение в произведениях ф ольклора нравственны х ценностей, быта и культуры народов мира. 
С ходство ф ольклорны х произведений разны х народов по тематике, худож ественны м  образам  и 
форме («бродячие» сюжеты).

К руг чтения: бы лина как эпическая песня о героическом  событии. Герой бы лины  —  
защ итник страны. О бразы  русских богатырей: И льи М уромца, А лёш и П оповича, Д обры ни 
Н икитича, Н икиты  К ож ем яки (где жил, чем  занимался, какими качествами обладал). С редства 
худож ественной вы разительности в былине: устойчивы е выраж ения, повторы, гипербола. 
У старевш ие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Н ародны е 
бы линно-сказочны е тем ы  в творчестве худож ника В. М. Васнецова.

Творчество А. С. Пушкина. К артины  природы в лирических произведениях А. С. 
П уш кина. Средства худож ественной вы разительности в стихотворном  произведении (сравнение, 
эпитет, олицетворение, метафора). К руг чтения: литературны е сказки А. С. П уш кина в стихах:
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«С казка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Ф ольклорная основа авторской сказки. 
П олож ительны е и отрицательны е герои, волш ебны е помощ ники, язы к авторской сказки.

Творчество И. А. Крылова. П редставление о басне как лиро-эпическом  жанре. К руг 
чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Х емницера, Л. Н. Толстого, С. В. 
М ихалкова. Басни стихотворны е и прозаические (не менее трёх). Развитие собы тий в басне, её 
герои (полож ительные, отрицательные). А ллегория в баснях. С равнение басен: назначение, темы 
и герои, особенности языка.

Творчество М. Ю. Лермонтова. К руг чтения: лирические произведения М. Ю. 
Л ерм онтова (не менее трёх). С редства худож ественной вы разительности (сравнение, эпитет, 
олицетворение); рифма, ритм. М етаф ора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элем ент 
ком позиции стихотворения. П ереносное значение слов в метафоре. М етаф ора в стихотворениях 
М. Ю . Лермонтова.

Литературная сказка. Тем атика авторских стихотворны х сказок (две-три по выбору). 
Герои литературны х сказок (произведения М. Ю . Лермонтова, П. П. Ерш ова, П. П. Бажова, С. Т. 
А ксакова, С. Я. М арш ака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь —  
особенность авторской сказки. И ллю страции в сказке: назначение, особенности.

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ШХ— ХХвеков. Лирика, лирические 
произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанны х с наблю дениями, 
описаниями природы. К руг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти 
авторов по выбору): В. А. Ж уковский, Е. А. Бараты нский, Ф. И. Тю тчев, А. А. Фет, Н. А. 
Н екрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Ц ветаева и др. Темы стихотворных 
произведений, герой лирического произведения. А вторские приёмы создания худож ественного 
образа в лирике. С редства вы разительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 
антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины  как иллю страция к 
лирическому произведению .

Творчество Л. Н. Толстого. К руг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 
(худож ественны й и научно-познавательны й), сказки, басни, быль. П овесть как эпический жанр 
(общ ее представление). Значение реальны х ж изненны х ситуаций в создании рассказа, повести. 
О тры вки из автобиограф ической повести Л. Н. Толстого «Детство». О собенности 
худож ественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. П рим еры  текста- 
рассуж дения в рассказах Л. Н. Толстого.

Произведения о животных и родной природе. В заим оотнош ения человека и животных, 
защ ита и охрана природы —  тем а произведений литературы. К руг чтения (не менее трёх 
авторов): на примере произведений А. И. Куприна, В. П. А стафьева, К. Г. П аустовского, М. М. 
П риш вина, Ю . И. К оваля и др.

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 
взаимоотнош ениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 
авторов): А. П. Чехова, Б. С. Ж иткова, Н. Г. Гарина-М ихайловского, В. В. К рапивина и др. 
Словесны й портрет героя как его характеристика. А вторский способ выраж ения главной мысли. 
О сновны е события сюжета, отнош ение к ним героев.

Пьеса. Знакомство с новым ж анром  —  пьесой-сказкой. П ьеса —  произведение литературы  
и театрального искусства (одна по выбору). П ьеса как жанр драм атического произведения. П ьеса 
и сказка: драм атическое и эпическое произведения. А вторские ремарки: назначение, содержание.

Юмористические произведения. К руг чтения (не менее двух произведений по выбору): 
ю мористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю . Драгунского, Н. Н. 
Носова, В. В. Голявкина. Герои ю мористических произведений. Средства выразительности текста 
ю мористического содержания: гипербола. Ю мористические произведения в кино и театре.

Зарубежная литература. Расш ирение круга чтения произведений зарубеж ны х писателей. 
Л итературны е сказки Ш. Перро, Х.-К. А ндерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Я нссон и 
др. (по выбору). П риклю ченческая литература: произведения Дж. Свифта, М арка Твена.

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 
П ольза чтения и книги: книга —  друг и учитель. П равила читателя и способы выбора книги 
(тематический, систематический каталог). В иды  информации в книге: научная, худож ественная 
(с опорой на внеш ние показатели книги), её справочно-иллю стративны й материал. О черк как 
повествование о реальном  событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 
собрание сочинений, периодическая печать, справочны е издания. Работа с источниками 
периодической печати.
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И зучение содерж ания учебного предмета «Л итературное чтение» в четвёртом  классе 
способствует освоению  ряда универсальны х учебны х действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
—  читать вслух целы ми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступны е по восприятию  и небольш ие по объёму прозаические и стихотворны е произведения 
(без отметочного оценивания);

—  читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 
запоминания текста;

—  анализировать текст: определять главную  мысль, обосновы вать принадлеж ность к 
жанру, определять тему и главную  мысль, находить в тексте заданны й эпизод, устанавливать 
взаимосвязь между событиями, эпизодам и текста;

—  характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 
произведения по предлож енны м критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления 
героев, их поступков (по контрасту или аналогии);

—  составлять план (вопросный, номинативный, цитатны й) текста, дополнять и 
восстанавливать наруш енную  последовательность;

—  исследовать текст: находить средства худож ественной вы разительности 
(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разны х ж анров 
(пейзаж, интерьер), вы являть особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа).

Работа с текстом:
—  использовать справочную  информацию  для получения дополнительной 

информ ации в соответствии с учебной задачей;
—  характеризовать книгу по её элем ентам  (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллю страции, примечания и др.);
—  вы бирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию .

Коммуникативные универсальные учебные действия:
—  соблю дать правила речевого этикета в учебном  диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебны м и худож ественны м  текстам;
—  пересказы вать текст в соответствии с учебной задачей;
—  рассказы вать о тем атике детской литературы, о лю бим ом  писателе и его 

произведениях;
—  оценивать мнение авторов о героях и своё отнош ение к ним;
—  использовать элем енты  им провизации при исполнении фольклорных 

произведений;
—  сочинять небольш ие тексты  повествовательного и описательного характера по 

наблю дениям, на заданную  тему.

Регулятивные универсальные учебные действия:
—  понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовы вать читательскую  деятельность во время досуга;
—  определять цель вы разительного исполнения и работы  с текстом;
—  оценивать вы ступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев;
—  осущ ествлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины  возникш их ош ибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящ ей 
работе.

Совместная деятельность:
—  участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разы гры вать сценки); соблю дать правила взаимодействия;
—  ответственно относиться к своим обязанностям  в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общ ее дело.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Л ичностны е результаты  освоения програм м ы  предм ета «Л итературное чтение» 

достигаю тся в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечиваю щ ей 
позитивную  динам ику развития личности младш его ш кольника, ориентированную  на процессы  
самопознания, саморазвития и самовоспитания. Л ичностны е результаты  освоения программы  
предм ета «Л итературное чтение» отраж аю т освоение м ладш им и ш кольникам и социально 
значим ы х норм  и отнош ений, развитие позитивного отнош ения обучаю щ ихся к общ ественны м, 
традиционны м, социокультурны м  и духовно-нравственны м  ценностям , приобретение опыта 
прим енения сф орм ированны х представлений и отнош ений на практике.

Гражданско-патриотическое воспитание:
—  становление ценностного отнош ения к своей Родине —  России, малой родине, 

проявление интереса к изучению  родного языка, истории и культуре Российской Ф едерации, 
понимание естественной связи прош лого и настоящ его в культуре общества;

—  осознание своей этнокультурной и российской граж данской идентичности, 
сопричастности к прош лому, настоящ ему и будущ ему своей страны и родного края, проявление 
уваж ения к традициям  и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 
произведений вы даю щ ихся представителей русской литературы  и творчества народов России;

—  первоначальны е представления о человеке как члене общ ества, о правах и 
ответственности, уваж ении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 
и правилах меж личностны х отнош ений.

Духовно-нравственное воспитание:
—  освоение опы та человеческих взаимоотнош ений, признаки индивидуальности 

каж дого человека, проявление сопереж ивания, уваж ения, лю бви, доброж елательности и других 
моральны х качеств к родным, близким и чуж им лю дям, независимо от их национальности, 
социального статуса, вероисповедания;

—  осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
худож ественны х произведений в ситуации нравственного выбора;

—  выраж ение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 
накопления и систематизации литературны х впечатлений, разнообразны х по эмоциональной 
окраске;

—  неприятие лю бы х форм поведения, направленны х на причинение физического и 
морального вреда другим  людям.

Эстетическое воспитание:
—  проявление уваж ительного отнош ения и интереса к худож ественной культуре, к 

различны м  видам искусства, восприимчивость к разны м  видам искусства, традициям  и 
творчеству своего и других народов, готовность вы раж ать своё отнош ение в разны х видах 
худож ественной деятельности;

—  приобретение эстетического опы та слуш ания, чтения и эм оционально
эстетической оценки произведений ф ольклора и худож ественной литературы;

—  понимание образного язы ка худож ественны х произведений, выразительных 
средств, создаю щ их худож ественны й образ.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 
благополучия:

—  соблю дение правил здорового и безопасного (для себя и других лю дей) образа 
ж изни в окруж аю щ ей среде (в том  числе информационной);

—  береж ное отнош ение к физическому и психическому здоровью .

Трудовое воспитание:
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—  осознание ценности труда в ж изни человека и общ ества, ответственное 
потребление и бережное отнош ение к результатам  труда, навыки участия в различны х видах 
трудовой деятельности, интерес к различны м  профессиям.

Экологическое воспитание:
—  береж ное отнош ение к природе, осознание проблем взаимоотнош ений человека и 

животных, отраж ённы х в литературны х произведениях;
—  неприятие действий, приносящ их ей вред.

Ценности научного познания:
—  ориентация в деятельности на первоначальны е представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-худож ественного образа, 
способа вы раж ения мыслей, чувств, идей автора;

—  овладение смы словы м чтением  для реш ения различного уровня учебны х и 
ж изненны х задач;

—  потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 
средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
лю бознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и худож ественной 
литературы, творчества писателей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Л итературное чтение» в начальной ш коле у 

обучаю щ ихся будут сформированы  познавательные универсальны е учебны е действия:
базовые логические действия:
—  сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать 
аналогии;

—  объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
—  определять сущ ественны й признак для классификации, классифицировать

произведения по темам, ж анрам  и видам;
—  находить закономерности и противоречия при анализе сю ж ета (композиции), 

восстанавливать наруш енную  последовательность событий (сю жета), составлять аннотацию , 
отзыв по предлож енному алгоритму;

—  выявлять недостаток информации для реш ения учебной (практической) задачи на 
основе предлож енного алгоритма;

—  устанавливать причинно-следственны е связи в сю ж ете фольклорного и
худож ественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 
героев;

базовые исследовательские действия:
—  определять разры в между реальны м  и ж елательны м  состоянием  объекта

(ситуации) на основе предлож енны х учителем  вопросов;
—  ф ормулировать с помощ ью  учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации;
—  сравнивать несколько вариантов реш ения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);
—  проводить по предлож енному плану опыт, неслож ное исследование по

установлению  особенностей объекта изучения и связей между объектам и (часть —  целое, 
причина —  следствие);

—  ф ормулировать выводы и подкреплять их доказательствам и на основе результатов 
проведённого наблю дения (опыта, классификации, сравнения, исследования);

—  прогнозировать возмож ное развитие процессов, собы тий и их последствия в 
аналогичны х или сходны х ситуациях;

работа с информацией:
—  вы бирать источник получения информации;
—  согласно заданному алгоритму находить в предлож енном источнике информацию , 

представленную  в явном  виде;
—  распознавать достоверную  и недостоверную  информацию  самостоятельно или на
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основании предлож енного учителем  способа её проверки;
—  соблю дать с помощ ью  взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети И нтернет;
—  анализировать и создавать текстовую , видео, графическую , звуковую  информацию  

в соответствии с учебной задачей;
—  самостоятельно создавать схемы, таблицы  для представления информации.
—  К  концу обучения в начальной ш коле у обучаю щ егося формирую тся 

коммуникативные универсальны е учебны е действия:
общение:
—  воспринимать и ф ормулировать суждения, вы раж ать эм оции в соответствии с 

целями и условиям и общ ения в знакомой среде;
—  проявлять уваж ительное отнош ение к собеседнику, соблю дать правила ведения 

диалога и дискуссии;
—  признавать возмож ность сущ ествования разны х точек зрения;
—  корректно и аргументированно вы сказы вать своё мнение;
—  строить речевое вы сказы вание в соответствии с поставленной задачей;
—  создавать устны е и письменны е тексты  (описание, рассуждение, повествование);
—  готовить небольш ие публичны е выступления;
—  подбирать иллю стративны й материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления.
—  К  концу обучения в начальной ш коле у обучаю щ егося формирую тся 

регулятивные универсальны е учебны е действия:
самоорганизация:
—  планировать действия по реш ению  учебной задачи для получения результата;
—  вы страивать последовательность выбранных действий;
самоконтроль:
—  устанавливать причины  успеха/неудач учебной деятельности;
—  корректировать свои учебны е действия для преодоления ошибок.
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, обсуж дать процесс и результат совместной 
работы;

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
—  ответственно вы полнять свою часть работы;
—  оценивать свой вклад в общ ий результат;
—  вы полнять совместны е проектны е задания с опорой на предлож енны е образцы;

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
П редм етны е результаты  освоения програм м ы  начального общ его образования по 

учебному предмету «Л итературное чтение» отраж аю т специфику содерж ания предметной 
области, ориентированы  на применение знаний, умений и навыков обучаю щ имися в различны х 
учебны х ситуациях и ж изненны х условиях и представлены  по годам обучения.

1 КЛАСС
К  концу обучения в первом классе обучаю щ ийся научится:
—  понимать ценность чтения для реш ения учебны х задач и применения в различны х 

ж изненны х ситуациях: отвечать на вопрос о важ ности чтения для личного развития, находить в 
худож ественны х произведениях отраж ение нравственны х 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 небольш ие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту 
(без отметочного оценивания);

—  читать наизусть с соблю дением  орф оэпических и пунктуационны х норм не менее
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2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;
—  различать прозаическую  (нестихотворную ) и стихотворную  речь;
—  различать и назы вать отдельные ж анры  фольклора (устного народного творчества) 

и худож ественной литературы  (загадки, пословицы, потеш ки, сказки (фольклорны е и 
литературные), рассказы , стихотворения);

—  понимать содерж ание прослуш анного/прочитанного произведения: отвечать на 
вопросы  по ф актическому содерж анию  произведения;

—  владеть элем ентарны м и ум ениям и анализа текста прослуш анного/прочитанного 
произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 
поступки (полож ительны е или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 
использованием  словаря;

—  участвовать в обсуж дении прослуш анного/прочитанного произведения: отвечать 
на вопросы  о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературны е 
понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содерж ание произведения), подтверж дать свой 
ответ примерами из текста;

—  пересказы вать (устно) содерж ание произведения с соблю дением 
последовательности событий, с опорой на предлож енны е клю чевые слова, вопросы, рисунки, 
предлож енны й план;

—  читать по ролям  с соблю дением  норм произнош ения, расстановки ударения;
—  составлять вы сказы вания по содерж анию  произведения (не менее 3 предлож ений) 

по заданном у алгоритму;
—  сочинять небольш ие тексты  по предлож енному началу и др. (не менее 3 

предложений);
—  ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению , иллю страциям;
—  вы бирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

реком ендательного списка, рассказы вать о прочитанной книге по предлож енному алгоритму;
—  обращ аться к справочной литературе для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей.

2 КЛАСС
К  концу обучения во втором классе обучаю щ ийся научится:
—  объяснять важ ность чтения для реш ения учебны х задач и применения в различны х 

ж изненны х ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению  про себя в соответствии с учебной 
задачей, обращ аться к разны м  видам чтения (изучаю щ ее, ознакомительное, поисковое 
выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературны х произведениях 
отраж ение нравственны х ценностей, традиций, быта, культуры  разны х народов, ориентироваться 
в нравственно-этических понятиях в контексте изученны х произведений;

—  читать вслух целы ми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступны е по восприятию  и небольш ие по объёму прозаические и стихотворны е произведения в 
темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания);

—  читать наизусть с соблю дением  орф оэпических и пунктуационны х норм не менее
3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разны е времена года;

—  различать прозаическую  и стихотворную  речь: называть особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма);

—  понимать содержание, смысл прослуш анного/прочитанного произведения: 
отвечать и формулировать вопросы  по ф актическому содерж анию  произведения;

—  различать и назы вать отдельные ж анры  ф ольклора (считалки, загадки, пословицы, 
потеш ки, небылицы, народны е песни, скороговорки, сказки о ж ивотны х, бытовые и волш ебные) 
и худож ественной литературы  (литературны е сказки, рассказы, стихотворения, басни);

—  владеть элем ентарны м и умениям и анализа и интерпретации текста: определять 
тему и главную  мысль, воспроизводить последовательность собы тий в тексте произведения, 
составлять план текста (вопросный, номинативный);

—  описы вать характер героя, находить в тексте средства изображ ения (портрет) героя 
и выраж ения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 
между характером  героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 
предлож енны м  критериям, характеризовать отнош ение автора к героям, его поступкам;
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—  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 изученны е понятия (автор, литературны й 
герой, тема, идея, заголовок, содерж ание произведения, сравнение, эпитет);

—  участвовать в обсуж дении прослуш анного/прочитанного произведения: понимать 
ж анровую  принадлеж ность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверж дать 
свой ответ примерами из текста;

—  пересказы вать (устно) содерж ание произведения подробно, выборочно, от лица 
героя, от третьего лица;

—  читать по ролям  с соблю дением  норм произнош ения, расстановки ударения, 
инсценировать небольш ие эпизоды  из произведения;

—  составлять вы сказы вания на заданную  тем у по содерж анию  произведения (не 
менее 5 предложений);

—  сочинять по аналогии с прочитанны м загадки, небольш ие сказки, рассказы;
—  ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению , аннотации, 

иллю страциям, предисловию , условны м обозначениям;
—  вы бирать книги для самостоятельного чтения с учётом  реком ендательного списка, 

используя картотеки, рассказы вать о прочитанной книге;
—  использовать справочную  литературу для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей.

3 КЛАСС
К  концу обучения в третьем классе обучаю щ ийся научится:
—  отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

худож ественной литературы, находить в ф ольклоре и литературны х произведениях отражение 
нравственны х ценностей, традиций, быта, культуры разны х народов, ориентироваться в 
нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;

—  читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 
виды чтения (изучаю щ ее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);

—  читать вслух целы ми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступны е по восприятию  и небольш ие по объёму прозаические и стихотворны е произведения в 
темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания);

—  читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тем атикой 
произведений;

—  различать худож ественны е произведения и познавательны е тексты;
—  различать прозаическую  и стихотворную  речь: называть особенности

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

—  понимать жанровую  принадлеж ность, содержание, смысл
прослуш анного/прочитанного произведения: отвечать и ф ормулировать вопросы к учебны м  и 
худож ественны м  текстам;

—  различать и назы вать отдельные ж анры  ф ольклора (считалки, загадки, пословицы, 
потеш ки, небылицы, народны е песни, скороговорки, сказки о ж ивотных, бытовые и волш ебные) 
и худож ественной литературы  (литературны е сказки, рассказы, стихотворения, басни), 
приводить примеры произведений ф ольклора разны х народов России;

—  владеть элем ентарны м и умениям и анализа и интерпретации текста:
ф ормулировать тем у и главную  мысль, определять последовательность событий в тексте 
произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 
номинативный, цитатный);

—  характеризовать героев, описы вать характер героя, давать оценку поступкам 
героев, составлять портретны е характеристики персонажей; вы являть взаимосвязь между 
поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять 
их поступки по предлож енны м критериям  (по аналогии или по контрасту);

—  отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отнош ение 
автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображ ения героев 
(портрет), описание пейзаж а и интерьера;

—  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием
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словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);

—  осознанно применять изученны е понятия (автор, мораль басни, литературны й 
герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содерж ание произведения, эпизод, смы словы е 
части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение);

—  участвовать в обсуж дении прослуш анного/прочитанного произведения: строить 
монологическое и диалогическое вы сказы вание с соблю дением  орф оэпических и 
пунктуационны х норм, устно и письменно ф ормулировать просты е выводы, подтверж дать свой 
ответ примерами из текста; использовать в беседе изученны е литературны е понятия;

—  пересказы вать 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, рассуж дение) с учётом  специфики учебного и худож ественного 
текстов;

—  читать по ролям с соблю дением  норм произнош ения, инсценировать небольш ие 
эпизоды  из произведения;

—  составлять устны е и письм енны е вы сказы вания на основе 
прочитанного/прослуш анного текста на заданную  тем у по содерж анию  произведения (не менее 
8 предлож ений), корректировать собственны й письменны й текст;

—  составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданном у алгоритму;
—  сочинять тексты , используя аналогии, иллю страции, придумы вать продолж ение 

прочитанного произведения;
—  использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию , иллю страции, предисловие, приложения, сноски, примечания);
—  вы бирать книги для самостоятельного чтения с учётом  реком ендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;
—  использовать справочны е издания, в том  числе вериф ицированны е электронны е 

ресурсы, вклю чённы е в ф едеральны й перечень.

4 КЛАСС
К  концу обучения в четвёртом классе обучаю щ ийся научится:
—  осознавать значимость худож ественной литературы  и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отраж ение нравственных 
ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в 
нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;

—  дем онстрировать интерес и полож ительную  мотивацию  к систематическому 
чтению  и слуш анию  худож ественной литературы  и произведений устного народного творчества: 
ф ормировать собственны й круг чтения;

—  читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 
виды чтения (изучаю щ ее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);

—  читать вслух целы ми словами без пропусков и перестановок букв и слогов
доступны е по восприятию  и небольш ие по объёму прозаические и стихотворны е произведения в
темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания);

—  читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тем атикой 
произведений;

—  различать худож ественны е произведения и познавательны е тексты;
—  различать прозаическую  и стихотворную  речь: называть особенности

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

—  понимать жанровую  принадлеж ность, содержание, смысл
прослуш анного/прочитанного произведения: отвечать и ф ормулировать вопросы (в том  числе 
проблемные) к познавательны м, учебны м и худож ественны м  текстам;

—  различать и назы вать отдельные ж анры  ф ольклора (считалки, загадки, пословицы, 
потеш ки, небылицы, народны е песни, скороговорки, сказки о ж ивотных, бы товы е и волш ебные), 
приводить примеры произведений ф ольклора разных народов России;

—  соотносить читаем ы й текст с ж анром  худож ественной литературы  (литературны е
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сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры  разны х жанров литературы  России 
и стран мира;

—  владеть элем ентарны м и умениям и анализа и интерпретации текста: определять 
тему и главную  мысль, последовательность собы тий 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 отнош ение к героям, поступкам; 
находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выраж ения 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 худож ественной вы разительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);

—  осознанно применять изученны е понятия (автор, мораль басни, литературны й 
герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содерж ание произведения, эпизод, смы словы е 
части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);

—  участвовать в обсуж дении прослуш анного/прочитанного произведения: строить 
м онологическое и диалогическое вы сказы вание с соблю дением  норм русского литературного 
язы ка (норм произнош ения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно 
ф ормулировать просты е вы воды  на основе прослуш анного/прочитанного текста, подтверж дать 
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 соблю дением  норм произнош ения, расстановки ударения, 
инсценировать небольш ие эпизоды  из произведения;

—  составлять устны е и письм енны е вы сказы вания на заданную  тем у по содержанию  
произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную  тему, используя разны е 
типы  речи (повествование, описание, рассуж дение), корректировать собственны й текст с учётом 
правильности, вы разительности письменной речи;

—  составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданном у алгоритму;
—  сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллю страциям, от 

имени одного из героев, придумы вать продолж ение прочитанного произведения (не менее 10 
предложений);

—  использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 
оглавление, аннотацию , иллю страции, предисловие, приложения, сноски, примечания);

—  вы бирать книги для самостоятельного чтения с учётом  реком ендательного списка, 
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;

—  использовать справочную  литературу, вклю чая ресурсы  сети И нтернет (в условиях 
контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 
задачей.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1-4 КЛАССЫ
Литературное чтение 
Класс 1
Наименованиеразделов и темпрограммы Количест 

во часов
Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Раздел 1. Развитие речи 5 CD П рилож ение к 

учебнику, У чи.ру 
(uchi.ru), РЭ Ш

Раздел 2. Слово и предлож ение 5 CD П рилож ение к 
учебнику, У чи.ру 

(uchi.ru), РЭ Ш
Раздел 3. Чтение. Графика. 70 CD П рилож ение к 

учебнику, У чи.ру 
(uchi.ru), РЭ Ш

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
Раздел 1. Сказканародная (фольклорная) и 
литературная (авторская)

6 CD П рилож ение к 
учебнику, У чи.ру (uchi.ru), 

РЭ Ш
Раздел 2. У стноенародное творчество —  малые 
ф ольклорны е жанры

4 CD П рилож ение к 
учебнику, У чи.ру (uchi.ru), 

РЭ Ш

Раздел 3. П роизведения о родной природе 6 CD П рилож ение к 
учебнику, У чи.ру (uchi.ru), 

РЭ Ш
Раздел 4. Ф ольклорны е и авторские 
произведения о чудесах и фантазии

4 CD П рилож ение к 
учебнику, У чи.ру (uchi.ru), 

РЭ Ш
Раздел 5. П роизведения одетях и для детей 9 CD П рилож ение к 

учебнику, У чи.ру (uchi.ru), 
РЭ Ш

Раздел 6. П роизведения обратьях наш их меньш их 7 CD П рилож ение к 
учебнику, У чи.ру (uchi.ru), 

РЭ Ш
Раздел 7. П роизведения о маме 3 CD П рилож ение к 

учебнику, У чи.ру (uchi.ru), 
РЭ Ш

Раздел 8. Библиограф ическая культура (работа с 
детской книгой)

1 CD П рилож ение к 
учебнику, У чи.ру (uchi.ru), 

РЭ Ш
Резервное время 12

О БЩ ЕЕ КО Л И ЧЕС ТВ О  ЧА СО В П О П РО ГРА М М Е 132

Класс 2

Наименованиеразделов и темпрограммы Количест Электронные
во часов (цифровые)

образовательные
ресурсы
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Раздел 1. Библиограф ическая культура (работа с 
детской книгой и справочной литературой)

2 CD П рилож ение к 
учебнику, У чи.ру 

(uchi.ru), РЭ Ш
Раздел 2.Ф ольклор (устное народное творчество) 16 CD П рилож ение к 

учебнику, У чи.ру 
(uchi.ru), РЭ Ш

Раздел 3. Звуки и краски родной природы  в 
разны е времена года (осень)

8 CD П рилож ение к 
учебнику, У чи.ру 

(uchi.ru), РЭ Ш
Раздел 4. Мир сказок 12 school- collection.edu.ru

Раздел 5. О братьяхнаших меньших 18 school- collection.edu.ru

Раздел 6. Звуки икраски 
родной природы вразные времена 
года (зима)

12
school- collection.edu.ru

Раздел 7. О детях идружбе 12 school-
collection.edu.ruУчи.ру
(uchi.ru)

Раздел 8. Звуки икраски
родной природы вразные времена года (весна и 
лето)

18 school-
collection.edu.ru

Раздел 9. О нашихблизких, о семье 13 school-
collection.edu.ru

Раздел 10. О нашейРодине 6 school-
collection.edu.ruУчи.ру
(uchi.ru)

Раздел 11. Зарубежнаялитература 11 school-
collection.edu.ru

Резервные часы 8
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

136

Класс 3
Наименованиеразделов и темпрограммы Количест 

во часов
Электронные (цифровые) 
образовательныересурсы

О Родине и её истории 6 resh.edu.ru
образовательны й ресурс 

«Д етская онлайн 
библиотека»

Ф ольклор (устное народное творчество)
16

resh.edu.ru
образовательны й ресурс 

«Д етская онлайн 
библиотека»

Творчество А .С .П уш кина 9 resh.edu.ru
образовательны й ресурс 

«Д етская онлайн 
библиотека»

81



Творчество И.А.Крылова 4 resh.edu.ru образовательный 
ресурс

«Детская онлайнбиблиотека»

Картины природы в произведениях поэтов и писателей 
XIX века

8 resh.edu.ru образовательный 
ресурс

«Детская онлайнбиблиотека»

Творчество Л.Н.Толстого 10 resh.edu.ru образовательный 
ресурс

«Детская онлайнбиблиотека»

Литературная сказка 9 resh.edu.ru

образовательны й ресурс 
«Д етская онлайн 

библиотека»

К артины  природы  в произведениях поэтови 
писателей X X  века

10 resh.edu.ru
образовательны й ресурс 

«Д етская онлайн 
библиотека»

П роизведения о взаимоотнош ениях человека и 
животны х

16 resh.edu.ru
образовательны й ресурс 

«Д етская онлайн 
библиотека»

П роизведения о детях 18 resh.edu.ru
образовательны й ресурс 

«Д етская онлайн 
библиотека»

Ю мористическиепроизведения 6 resh.edu.ru
образовательны й ресурс 

«Д етская онлайн 
библиотека»

Зарубеж ная литература 10 resh.edu.ru
образовательны й ресурс 

«Д етская онлайн 
библиотека»

Библиограф ическаякультура (работа с детской 
книгой и справочной литературой)

4 resh.edu.ru
образовательны й ресурс 

«Д етская онлайн 
библиотека»

Резервное время 10

О БЩ ЕЕ КО Л И ЧЕС ТВ О  ЧА СО В ПО 
П РО ГРА М М Е

136
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Класс 4
Наименованиеразделов и темпрограммы Количест 

во часов
Электронные (цифровые) 
образовательныересурсы

О Родине, героические 12 school-
страницы  истории collection.edu.ru
Ф ольклор (устное 11 school-
народное творчество) collection.edu.ru
Творчество
И .А .К ры лова

4

Творчество
А .С .П уш кина

12

Творчество М. Ю . 
Л ермонтова

4

Л итературная сказка 9
К артины  природы  втворчестве поэтов и 
писателей ХЕХ века

7

Творчество Л. Н. 7 school-
Толстого collection.edu.ru
К артины  природы  втворчестве поэтов и 
писателей X X  века

6

П роизведения о 
ж ивотны х и роднойприроде

12

П роизведения о детях school-
collection.edu.ru

П ьеса 5
Ю мористические
произведения

6

Зарубеж ная литература 8
Библиограф ическаякультура (работа с детской 
книгой и справочной литературой

7

Резервное время 13
О БЩ ЕЕ К О Л И ЧЕС ТВ О  ЧА СО В ПО 
П РО ГРА М М Е

136
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ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИИСКИИ) я зы к

П рим ерная рабочая программа по английскому язы ку на уровне начального общ его 
образования составлена на основе Требований к результатам  освоения основной 
образовательной программы начального общ его образования, представленны х в Ф едеральном 
государственном образовательном  стандарте начального общ его образования, а такж е 
П рим ерной программы воспитания с учётом  концепции или историко-культурного стандарта 
при наличии.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по иностранному язы ку на уровне начального общ его образования 
составлена на основе Ф едерального государственного образовательного стандарта начального 
общ его образования, П рим ерной основной образовательной программы начального общ его 
образования и У ниверсального кодиф икатора распределённы х по классам проверяемы х 
требований к результатам  освоения основной образовательной программы начального общ его 
образования и элементов содерж ания по английскому язы ку (одобрено реш ением  Ф УМ О).

Рабочая программа раскры вает цели образования, развития и воспитания обучаю щ ихся 
средствами учебного предмета «И ностранный язык» на начальном уровне обязательного общего 
образования, определяет обязательную (инвариантную ) часть содержания учебного курса по 
изучаемому иностранному языку, за  пределами которой остаётся возможность выбора учителем 
вариативной составляю щ ей содержания образования по предмету.

Общая характеристика учебного предмета 
«Иностранный (английский) язык»

В начальной ш коле заклады вается база для всего последую щ его иноязычного 
образования ш кольников, ф ормирую тся основы  ф ункциональной грамотности, что придаёт 
особую  ответственность данному этапу общ его образования. И зучение иностранного язы ка в 
общ еобразовательны х организациях России начинается со 2 класса. У чащ иеся данного возраста 
характеризую тся больш ой восприимчивостью  к овладению  языками, что позволяет им 
овладевать основами общ ения на новом для них язы ке с меньш ими затратам и времени и усилий 
по сравнению  с учащ имися других возрастны х групп.

П остроение программы  имеет нелинейны й характер и основано на концентрическом  
принципе. В каж дом классе даю тся новые элем енты  содерж ания и новые требования. В 
процессе обучения освоенны е на определённом  этапе грамматические формы и конструкции 
повторяю тся и закрепляю тся на новом  лексическом  м атериале и расш иряю щ ем ся тем атическом  
содерж ании речи.

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык»
Ц ели обучения иностранному язы ку в начальной ш коле мож но условно разделить на 

образовательные, развиваю щ ие, воспитываю щ ие.
О бразовательны е цели учебного предмета «И ностранны й (английский) язык» в 

начальной ш коле включают:
—  ф ормирование элем ентарной иноязы чной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общ аться с носителями изучаемого иностранного язы ка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом  возрастных 
возмож ностей и потребностей младш его ш кольника;

—  расш ирение лингвистического кругозора обучаю щ ихся за  счёт овладения новыми 
язы ковы ми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 
в соответствии c отобранны ми тем ам и общ ения;

—  освоение знаний о язы ковы х явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 
способах вы раж ения мысли на родном  и иностранном языках;

—  использование для реш ения учебны х задач интеллектуальны х операций 
(сравнение, анализ, обобщ ение и др.);
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—  ф ормирование ум ений работать с информацией, представленной в текстах 
разного типа (описание, повествование, рассуж дение), пользоваться при необходимости 
словарями по иностранному языку.

Развиваю щ ие цели учебного предмета «И ностранны й (английский) язык» в начальной 
ш коле включают:

—  осознание младш ими ш кольниками роли язы ков как средства м еж личностного и 
меж культурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязы чного мира и 
инструмента познания мира и культуры других народов;

—  становление коммуникативной культуры обучаю щ ихся и их общ его речевого 
развития;

—  развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям  общ ения при 
получении и передаче информации в условиях деф ицита язы ковы х средств;

—  ф ормирование регулятивны х действий: планирование последовательных 
«ш агов» для реш ения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 
установление причины  возникш ей трудности и/или ош ибки, корректировка деятельности;

—  становление способности к оценке своих достиж ений в изучении иностранного 
языка, м отивация соверш енствовать свои коммуникативны е умения на иностранном языке.

Влияние параллельного изучения родного язы ка и язы ка других стран и народов позволяет 
залож ить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 
за  свой народ, свой край, свою страну, помочь лучш е осознать свою этническую  и национальную 
принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и 
значение общ ечеловеческих и базовых национальных ценностей. Вклад предмета «И ностранный 
(английский) язык» в реализацию  воспитательных целей обеспечивает:

—  понимание необходимости овладения иностранны м язы ком  как средством 
общ ения в условиях взаимодействия разных стран и народов;

—  формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 
позволяю щ ей приобщ аться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 
готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, 
соблюдая речевой этикет и адекватно используя имею щ иеся речевые и неречевые средства 
общения;

—  воспитание уваж ительного отнош ения к иной культуре посредством  знакомств с 
детским  пластом  культуры стран изучаемого язы ка и более глубокого осознания особенностей 
культуры своего народа;

—  воспитание эмоционального и познавательного интереса к худож ественной 
культуре других народов;

—  формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к предмету «Иностранный язык».

Место учебного предмета
«Иностранный (английский) язык» в учебном плане

У чебны й предмет «И ностранны й (английский) язы к» входит в число обязательных 
предметов, изучаемы х на всех уровнях общ его среднего образования: со 2 по 11 класс. Н а этапе 
начального общ его образования на изучение иностранного язы ка вы деляется 204 часа: 2 
класс —  68 часов, 3 класс —  68 часов, 4 класс —  68 часов.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 
ЯЗЫК»

2 КЛАСС
Тематическое содержание речи
Мир моего «я». П риветствие. Знакомство. М оя семья. М ой день рождения. М оя лю бимая

еда.
Мир моих увлечений. Л ю бимы й цвет, игрушка. Л ю бимы е занятия. М ой питомец. 

В ы ходной день.
Мир вокруг меня. М оя школа. М ои друзья. М оя малая родина (город, село).
Родная страна и страны изучаемого языка. Н азвания родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. П роизведения детского фольклора. Л итературны е персонаж и 
детских книг. П раздники родной страны и страны /стран изучаемого язы ка (Н овый год, 
Рождество).

Коммуникативные умения
Говорение
К ом м уникативны е умения диалогической речи .
Ведение с опорой на речевые ситуации, клю чевые слова и/или иллю страции с 

соблю дением  норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, начало и заверш ение разговора, знакомство 

с собеседником; поздравление с праздником; выраж ение благодарности за  поздравление; 
извинение;

диалога-расспроса: запраш ивание интересую щ ей информации; сообщ ение фактической 
информации, ответы  на вопросы собеседника.

К ом м уникативны е умения монологической речи.
Создание с опорой на клю чевые слова, вопросы и/или иллю страции устных 

м онологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.

Аудирование
П оним ание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услы ш анное (при непосредственном общении).
В осприятие и понимание на слух учебны х текстов, построенны х на изученном язы ковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием  основного 
содержания, с поним анием  запраш иваем ой информации (при опосредованном общ ении).

А удирование с поним анием  основного содерж ания текста предполагает определение 
основной тем ы  и главных ф актов/собы тий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллю страции и с использованием  язы ковой догадки.

А удирование с пониманием  запраш иваем ой информации предполагает вы деление из 
воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, 
имя, возраст, лю бимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллю страции и с использованием 
язы ковой догадки.

Тексты для аудирования: диалог, вы сказы вания собеседников в ситуациях 
повседневного общ ения, рассказ, сказка.

Смысловое чтение
Ч тение вслух учебны х текстов, построенных на изученном язы ковом  материале, с 

соблю дением  правил чтения и соответствую щ ей интонацией; понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Ч тение про себя учебны х текстов, построенны х на изученном язы ковом  материале, с 

различной глубиной проникновения в их содерж ание в зависим ости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием  основного содержания, с пониманием  запраш иваемой 
информации.

Ч тение с пониманием  основного содерж ания текста предполагает определение основной 
тем ы  и главных ф актов/собы тий в прочитанном тексте с опорой на иллю страции и с 
использованием  язы ковой догадки.
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Ч тение с пониманием  запраш иваем ой информ ации предполагает нахож дение в 
прочитанном тексте и понимание запраш иваем ой информации фактического характера с 
опорой на иллю страции и с использованием  язы ковой догадки.

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщ ение личного 
характера.

Письмо
О владение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов).
В оспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущ енны х букв в слово или слов в предложение, 
дописы вание предложений в соответствии с реш аемой учебной задачей.

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 
страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.

Н аписание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём  рождения, 
Н овы м  годом).

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Буквы  английского алфавита. К орректное называние букв английского алфавита.
Н орм ы  произнош ения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглуш ения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связую щ ее “r” (there is/there).

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущ их к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблю дением правильного ударения и фраз/предложений 
(повествовательного, побудительного и вопросительного: общ ий и специальный вопросы) 
с соблю дением их ритмико-интонационны х особенностей.

П равила чтения гласных в откры том и закры том  слоге в однослож ны х словах; 
согласных; основны х звукобуквенны х сочетаний. В ы членение из слова некоторых 
звукобуквенны х сочетаний при анализе изученны х слов.

Ч тение новых слов согласно основны м правилам чтения английского языка.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Ф онетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация
Граф ически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. П равильное написание изученных слов.
П равильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 
изученны х сокращ ённы х формах глагола-связки, вспомогательного и м одального глаголов 
(например, I ’m, isn ’t; don’t, doesn’t; can’t), сущ ествительны х в притяж ательном падеже (A nn’s).

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

единиц (слов, словосочетаний, речевы х клиш е), обслуж иваю щ их ситуации общ ения в рамках 
тем атического содерж ания речи для 2 класса.

Распознавание в устной и письменной речи интернациональны х слов (doctor, film ) с 
помощ ью  язы ковой догадки.

Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащ ем  тексте и употребление в устной и письменной 

речи: изученны х м орфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
К оммуникативны е типы  предложений: повествовательные (утвердительные,

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 
утвердительной форме).

Н ераспространённы е и распространённы е простые предложения.
П редлож ения с начальны м It (It’s a red ball.).
П редлож ения с начальны м  There + to be в P resent Sim ple Tense (There is a cat in the room. 

Is there a cat in the room ? —  Yes, there is./N o, there isn ’t. There are four pens on the table. A re there 
four pens on the table? —  Yes, there are./N o, there aren ’t. H ow  m any pens are there on the table? —  
There are four pens.).
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Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 
именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with 
my cat. She can play the piano.).

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a 
red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. )

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.).
Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.
Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?).
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 

can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи).
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 

book — books; a man — men).
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (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 речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях 
общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством).

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 
(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.

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

Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций.

3 КЛАСС
Тематическое содержание речи
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок

дня).
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 

сказка. Выходной день. Каникулы.
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 
Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 
языка.

Коммуникативные умения 
Говорение
Коммуникативные умения диалогической речи :
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
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диалога этикетного характера: приветствие, начало и заверш ение разговора, знакомство с 
собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за  поздравление; 
извинение;

диалога —  побуж дения к действию : приглаш ение собеседника к совместной 
деятельности, веж ливое согласие/не согласие на предлож ение собеседника;

диалога-расспроса: запраш ивание интересую щ ей информации; сообщ ение фактической 
информации, ответы  на вопросы собеседника.

К ом м уникативны е умения монологической речи .
Создание с опорой на клю чевые слова, вопросы и/или иллю страции устных 

м онологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.

П ересказ с опорой на клю чевые слова, вопросы  и/или иллю страции основного 
содерж ания прочитанного текста.

Аудирование
П оним ание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услы ш анное (при непосредственном общении).
В осприятие и понимание на слух учебны х текстов, построенны х на изученном язы ковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием  основного 
содержания, с пониманием  запраш иваем ой информации (при опосредованном общ ении).

А удирование с поним анием  основного содерж ания текста предполагает определение 
основной тем ы  и главны х ф актов/собы тий в восприним аем ом  на слух тексте с опорой на 
иллю страции и с использованием  языковой, в том  числе контекстуальной, догадки.

А удирование с пониманием  запраш иваем ой информации предполагает вы деление из 
воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на 
иллю страции и с использованием  языковой, в том  числе контекстуальной, догадки.

Тексты для аудирования: диалог, вы сказы вания собеседников в ситуациях 
повседневного общ ения, рассказ, сказка.

Смысловое чтение
Ч тение вслух учебны х текстов, построенных на изученном язы ковом  материале, с 

соблю дением  правил чтения и соответствую щ ей интонацией; понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Ч тение про себя учебны х текстов, построенны х на изученном язы ковом  материале, с 

различной глубиной проникновения в их содерж ание в зависим ости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием  основного содержания, с пониманием  запраш иваем ой 
информации.

Ч тение с пониманием  основного содерж ания текста предполагает определение основной 
тем ы  и главных фактов/собы тий в прочитанном тексте с опорой и без опоры  на иллю страции 
и с использованием  с использованием  языковой, в том  числе контекстуальной, догадки.

Ч тение с пониманием  запраш иваем ой информ ации предполагает нахож дение в 
прочитанном тексте и понимание запраш иваем ой информации фактического характера с 
опорой и без опоры на иллю страции, а такж е с использованием  языковой, в том  числе 
контекстуальной, догадки.

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщ ение личного характера.
Письмо
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущ енного слова в предлож ение в соответствии с реш аемой коммуникативной/учебной 
задачей.

Создание подписей к картинкам, ф отографиям с пояснением, что на них изображено.
Заполнение анкет и формуляров с указанием  личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, лю бим ы е занятия) в соответствии с нормами, приняты ми в 
стране/странах изучаемого языка.

Н аписание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём  рождения, Н овы м 
годом, Рож деством) с вы раж ением  пожеланий.

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
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Буквы  английского алфавита. Ф онетически корректное озвучивание букв английского 
алфавита.

Н орм ы  произнош ения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглуш ения 
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связую щ ее “r” (there is/there are).

Ритм икоинтонационны е особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общ ий и специальны й вопрос) предложений.

Различение на слух и адекватное, без ош ибок произнесение слов с соблю дением  
правильного ударения и ф раз/предлож ений с соблю дением  их ритм ико-интонационны х 
особенностей.

Ч тение гласных в открытом и закры том  слоге в однослож ны х словах, чтения гласных в 
третьем  типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенны х сочетаний, в частности 
слож ны х сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двуслож ны х и многослож ных 
словах.

В ы членение некоторы х звукобуквенны х сочетаний при анализе изученных слов.
Ч тение новых слов согласно основны м правилам чтения с использованием  полной или 

частичной транскрипции.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Ф онетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация
П равильное написание изученны х слов.
П равильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в 
сокращ ённы х формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов,
сущ ествительны х в притяж ательном падеже.

Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащ ем  тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевы х клише), 
обслуж иваю щ их ситуации общ ения в рамках тем атического содерж ания речи для 3 класса, 
вклю чая 200 лексических единиц, усвоенны х на первом  году обучения.

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованны х с 
использованием  основны х способов словообразования: аффиксации (образование 
числительны х с помощ ью  суффиксов -teen, -ty, -th) и словослож ения (sportsm an).

Распознавание в устной и письменной речи интернациональны х слов (doctor, film ) с 
помощ ью  язы ковой догадки.

Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащ ем  тексте и употребление в устной и письменной 

речи родственны х слов с использованием  основны х способов словообразования: аффиксации 
(суффиксы  числительны х -teen, -ty, -th) и словослож ения (football, snowm an)

П редлож ения с начальны м There + to  be в Past Sim ple Tense (There w as an old house near 
the river.).

П обудительны е предлож ения в отрицательной (D on’t talk, please.) форме.
П равильны е и неправильны е глаголы  в P ast Sim ple Tense в повествовательны х 

(утвердительны х и отрицательны х) и вопросительны х (общ ий и специальны й вопросы ) 
предлож ениях.

Конструкция I ’d like to  ... (I’d like to read th is book.).
К онструкции с глаголами на -ing: to  like/enjoy doing smth (I like riding m y bike.).
Сущ ествительны е в притяж ательном  падеже (Possessive Case; A nn’s dress, children’s toys, 

boys’ books).
Слова, вы раж аю щ ие количество с исчисляемы ми и неисчисляемы ми сущ ествительны ми 

(m uch/m any/a lo t of).
Л ичны е м естоимения в объектном (me, you, him /her/it, us, them ) падеже. У казательны е 

местоимения (this —  these; that —  those). Н еопределённы е м естоимения (som e/any) в 
повествовательны х и вопросительны х предлож ениях (H ave you got any friends? — Yes, I’ve got 
some.).

Н аречия частотности (usually, often).
К оличественны е числительны е (13— 100). П орядковы е числительны е (1— 30).
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Вопросительные слова (when, whose, why).
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

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

Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 
общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством.

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
детских книг.

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 
страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 
национальных флагов).

Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки.
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации.

4 КЛАСС
Тематическое содержание речи
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

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

спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы.
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 
родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 
(месяцы). Покупки.

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 
Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 
фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 
изучаемого языка.

Коммуникативные умения
Говорение
Коммуникативные умения диалогической речи .
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора 

(в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 
выражение благодарности за поздравление; выражение извинения;

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 
согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 
согласие/несогласие на предложение собеседника;

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 
информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи.
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 
реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой 
на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации.
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Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 
речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи).

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и/или иллюстрации.

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания.
Аудирование
Коммуникативные умения аудирования.
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации (при опосредованном общении).

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 
опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 
также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.

Смысловое чтение
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

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

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, 
с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки.

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 
факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой 
догадки, в том числе контекстуальной.

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации.
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение.
Письмо
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 
задачей.

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 
фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством) с выражением пожеланий.

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.
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Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Н орм ы  произнош ения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглуш ения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связую щ ее “r” (there is/there are).

Ритм ико-интонационны е особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общ ий и специальны й вопрос) предложений.

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущ их к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблю дением правильного ударения и фраз с соблю дением их ритм ико
интонационных особенностей, в том  числе соблю дение правила отсутствия ударения на 
служебных словах; интонации перечисления.

П равила чтения: гласных в откры том и закры том  слоге в однослож ны х словах, гласных 
в третьем  типе слога (гласная + r); согласных; основны х звукобуквенны х сочетаний, в частности 
слож ны х сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двуслож ны х и многослож ны х 
словах.

В ы членение некоторы х звукобуквенны х сочетаний при анализе изученных слов.
Ч тение новых слов согласно основны м правилам чтения с использованием  полной или 

частичной транскрипции, по аналогии.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Ф онетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация
П равильное написание изученны х слов. П равильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 
обращ ении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращ ённы х 
формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, сущ ествительны х в 
притяж ательном  падеже (Possessive Case).

Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащ ем  тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевы х клише), 
обслуж иваю щ их ситуации общ ения в рамках тем атического содерж ания речи для 4 класса, 
вклю чая 350 лексических единиц, усвоенны х в преды дущ ие два года обучения.

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственны х слов с 
использованием  основны х способов словообразования: аффиксации (образование 
сущ ествительны х с помощ ью  суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play —  
a play).

И спользование язы ковой догадки для распознавания интернациональны х слов (pilot,
film).

Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащ ем  тексте и употребление в устной и письм енной 

речи изученны х м орф ологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
Глаголы  в Present/Past Sim ple Tense, P resent C ontinuous Tense в повествовательны х 

(утвердительны х и отрицательны х) и вопросительны х (общ ий и специальны й вопросы) 
предложениях.

М одальны е глаголы m ust и have to.
Конструкция to be going to  и Future Sim ple Tense для вы раж ения будущ его действия (I 

am going to  have m y birthday party on Saturday. W ait, I ’ll help you.).
О трицательное м естоимение no.
Степени сравнения прилагательны х (формы, образованны е по правилу и исклю чения: 

good —  better —  (the) best, bad —  w orse —  (the) worst.
Н аречия времени.
О бозначение даты  и года. О бозначение времени (5 o ’clock; 3 am, 2 pm).

Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторы х социокультурных элем ентов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 
общ ения: приветствие, прощ ание, знакомство, выраж ение благодарности, извинение, 
поздравление с днём  рождения, Н овы м  годом, Рож деством , разговор по телефону).
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Знание произведений детского ф ольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
детских книг.

Краткое представление своей страны и страны /стран изучаемого язы ка на (названия 
стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальны х флагов; основные 
достопримечательности).

Компенсаторные умения
И спользование при чтении и аудировании язы ковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).
И спользование в качестве опоры  при порож дении собственны х вы сказы ваний клю чевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий.
П рогнозирование содерж ание текста для чтения на основе заголовка.
И гнорирование информации, не являю щ ейся необходимой для понимания основного 

содерж ания прочитанного/прослуш анного текста или для нахож дения в тексте запраш иваем ой 
информации.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В результате изучения иностранного язы ка в начальной ш коле у обучаю щ егося будут 
сф ормированы  личностные, метапредметны е и предметны е результаты , обеспечиваю щ ие 
вы полнение Ф ГО С Н ОО  и его успеш ное дальнейш ее образование.

Личностные результаты
Л ичностны е результаты  освоения программы начального общ его образования 

достигаю тся в единстве учебной и воспитательной деятельности О рганизации в соответствии с 
традиционны м и российским и социокультурны ми и духовно-нравственны м и ценностями, 
принятыми в общ естве правилами и нормами поведения и способствую т процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, ф ормирования внутренней позиции личности.

Л ичностны е результаты  освоения программы начального общ его образования долж ны  
отраж ать готовность обучаю щ ихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опы та деятельности на их основе, в том  числе в части:

Гражданско-патриотического воспитания:
—  становление ценностного отнош ения к своей Родине —  России;
—  осознание своей этнокультурной и российской граж данской идентичности;
—  сопричастность к прош лому, настоящ ему и будущ ему своей страны и родного

края;
—  уваж ение к своему и другим  народам;
—  первоначальны е представления о человеке как члене общ ества, о правах и 

ответственности, уваж ении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах меж личностны х отнош ений.

Духовно-нравственного воспитания:
—  признание индивидуальности каж дого человека;
—  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
—  неприятие лю бы х форм поведения, направленны х на причинение физического и 

морального вреда другим  людям.
Эстетического воспитания:
—  уваж ительное отнош ение и интерес к худож ественной культуре, 

восприимчивость к разны м видам искусства, традициям  и творчеству своего и других народов;
—  стремление к самовы раж ению  в разны х видах худож ественной деятельности.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального

благополучия:
—  соблю дение правил здорового и безопасного (для себя и других лю дей) образа 

ж изни в окруж аю щ ей среде (в том  числе информационной);
—  бережное отнош ение к физическому и психическому здоровью.
Трудового воспитания:
—  осознание ценности труда в ж изни человека и общ ества, ответственное 

потребление и береж ное отнош ение к результатам  труда, навыки участия в различны х видах 
трудовой деятельности, интерес к различны м  профессиям

Экологического воспитания:
—  береж ное отнош ение к природе;
—  неприятие действий, приносящ их ей вред.
Ценности научного познания:
—  первоначальны е представления о научной картине мира;
—  познавательны е интересы, активность, инициативность, лю бознательность и

самостоятельность в познании.

Метапредметные результаты
М етапредм етны е результаты  освоения программы  начального общ его образования 

долж ны  отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
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—  сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии;

—  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
—  определять сущ ественны й признак для классификации, классифицировать 

предлож енны е объекты;
—  находить закономерности и противоречия в рассматриваемы х фактах, данны х и 

наблю дениях на основе предлож енного педагогическим работником  алгоритма;
—  выявлять недостаток информации для реш ения учебной (практической) задачи на 

основе предлож енного алгоритма;
—  устанавливать причинно-следственны е связи в ситуациях, поддаю щ ихся 

непосредственному наблю дению  или знакомы х по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:
—  определять разры в между реальны м и ж елательны м  состоянием  объекта 

(ситуации) на основе предлож енны х педагогическим работником  вопросов;
—  с помощ ью  педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;
—  сравнивать несколько вариантов реш ения задачи, вы бирать наиболее 

подходящ ий (на основе предлож енны х критериев);
—  проводить по предлож енном у плану опыт, неслож ное исследование по 

установлению  особенностей  объекта изучения и связей м еж ду объектам и (часть целое, 
причина следствие);

—  ф ормулировать выводы и подкреплять их доказательствам и на основе
результатов проведенного наблю дения (опыта, измерения, классификации, сравнения,
исследования);

—  прогнозировать возмож ное развитие процессов, собы тий и их последствия в 
аналогичны х или сходны х ситуациях;

3) работа с информацией:
—  вы бирать источник получения информации;
—  согласно заданному алгоритму находить в предлож енном источнике 

информацию , представленную  в явном  виде;
—  распознавать достоверную  и недостоверную  информацию  самостоятельно или на 

основании предлож енного педагогическим работником способа её проверки;
—  соблю дать с помощ ью  взрослы х (педагогических работников, родителей 

(законны х представителей) несоверш еннолетних обучаю щ ихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети И нтернет;

—  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 ф ормулировать суждения, выраж ать эм оции в соответствии с 

целями и условиям и общ ения в знакомой среде;
—  проявлять уваж ительное отнош ение к собеседнику, соблю дать правила ведения 

диалога и дискуссии;
—  признавать возмож ность сущ ествования разны х точек зрения;
—  корректно и аргументированно вы сказы вать своё мнение;
—  строить речевое вы сказы вание в соответствии с поставленной задачей;
—  создавать устны е и письменны е тексты  (описание, рассуждение, повествование);
—  готовить небольш ие публичны е выступления;
—  подбирать иллю стративны й материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту

выступления;
2) совместная деятельность:
—  ф ормулировать краткосрочны е и долгосрочны е цели (индивидуальны е с учётом  

участия в коллективны х задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предлож енного 
формата планирования, распределения промеж уточны х ш агов и сроков;
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—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению : распределять роли, договариваться, обсуж дать процесс и результат совместной 
работы;

—  проявлять готовность руководить, вы полнять поручения, подчиняться;
—  ответственно вы полнять свою часть работы;
—  оценивать свой вклад в общ ий результат;
—  вы полнять совместные проектны е задания с опорой на предлож енны е образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
—  планировать действия по реш ению  учебной задачи для получения результата;
—  вы страивать последовательность вы бранны х действий;
2) самоконтроль:
—  устанавливать причины  успеха/неудач учебной деятельности;
—  корректировать свои учебны е действия для преодоления ошибок.

Предметные результаты
П редм етны е результаты  по учебному предмету «И ностранны й (английский) язык» 

предметной области «И ностранны й язык» долж ны  быть ориентированы  на применение знаний, 
ум ений и навыков в типичны х учебны х ситуациях и реальны х ж изненны х условиях, отраж ать 
сф ормированность иноязы чной коммуникативной компетенции на элем ентарном  уровне 
в совокупности её составляю щ их —  речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
м етапредметной (учебно-познавательной).

2 КЛАСС
Коммуникативные умения
Говорение
—  вести разны е виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартны х ситуациях неофициального общ ения, используя вербальны е и/или зрительны е 
опоры  в рамках изучаемой тем атики с соблю дением  норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого язы ка (не менее 3 реплик со стороны  каждого собеседника);

—  создавать устны е связные монологические вы сказы вания объёмом не менее 3 
фраз в рамках изучаемой тем атики с опорой на картинки, ф отографии и/или клю чевые слова, 
вопросы.

Аудирование
—  воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;
—  воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

язы ковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запраш иваемой информации фактического характера, используя зрительны е опоры и языковую  
догадку (время звучания текста/текстов для аудирования —  до 40 секунд).

Смысловое чтение
—  читать вслух учебны е тексты  объёмом до 60 слов, построенны е на изученном 

язы ковом  материале, с соблю дением  правил чтения и соответствую щ ей интонации, 
демонстрируя понимание прочитанного;

—  читать про себя и понимать учебны е тексты , построенны е на изученном язы ковом 
материале, с различной глубиной проникновения в их содерж ание в зависим ости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием  основного содержания, с пониманием  
запраш иваем ой информации, используя зрительны е опоры  и языковую  догадку (объём  текста 
для чтения —  до 80 слов).

Письмо
—  заполнять простые формуляры, сообщ ая о себе основны е сведения, в 

соответствии с нормами, приняты ми в стране/странах изучаемого языка;
—  писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём  

рождения, Н овы м  годом).

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
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—  знать буквы алфавита английского язы ка в правильной последовательности, 
ф онетически корректно их озвучивать и граф ически корректно воспроизводить (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов);

—  применять правила чтения гласных в открытом и закры том  слоге в односложных 
словах, вы членять некоторы е звукобуквенны е сочетания при анализе знакомы х слов; 
озвучивать транскрипционны е знаки, отличать их от букв;

—  читать новые слова согласно основны м правилам  чтения;
—  различать на слух и правильно произносить слова и ф разы /предлож ения с 

соблю дением  их ритмико-интонационны х особенностей.
Графика, орфография и пунктуация
—  правильно писать изученны е слова;
—  заполнять пропуски словами; дописы вать предложения;
—  правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительны й и 

восклицательны й знаки в конце предлож ения) и использовать знак апострофа в сокращ ённых 
формах глагола-связки, вспомогательного и м одального глаголов.

Лексическая сторона речи
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевы х клиш е), обслуж иваю щ их ситуации 
общ ения в рамках тематики, предусмотренной на первом  году обучения;

—  использовать язы ковую  догадку в распознавании интернациональны х слов.
Грамматическая сторона речи
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи различны е 

коммуникативны е типы  предложений: повествовательны е (утвердительные, отрицательные), 
вопросительны е (общий, специальный, вопросы), побудительны е (в утвердительной форме);

—  распознавать и употреблять нераспространённы е и распространённы е простые 
предложения;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлож ения с 
начальны м It;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлож ения с 
начальны м There + to  be в Present Sim ple Tense;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи просты е предлож ения с 
просты м глагольны м сказуемы м (He speaks English.);

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлож ения с 
составны м глагольны м сказуемы м (I w ant to  dance. She can skate well.);

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлож ения с глаголом- 
связкой to  be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I ’m D im a, I ’m eight. I ’m fine. I ’m 
sorry. I t’s ... Is i t . . .?  W hat’s ...? ;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлож ения с краткими 
глагольны ми формами;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 
наклонение: побудительны е предлож ения в утвердительной форме (Com e in, please.);

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящ ее простое время 
(Present Sim ple Tense) в повествовательны х (утвердительны х и отрицательны х) и 
вопросительны х (общ ий и специальны й вопрос) предложениях;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную  
конструкцию  have got (I’ve got ... H ave you got ...? );

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи м одальны й глагол 
сan/can’t для вы раж ения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can 
для получения разреш ения (Can I go out?);

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 
определённый и нулевой артикль с сущ ествительными (наиболее распространённые случаи 
употребления);

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи м нож ественное число 
сущ ествительных, образованное по правилам  и исклю чения: a pen —  pens; a m an —  men;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи личны е и 
притяж ательны е местоимения;
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—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательны е 
местоимения this —  these;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительны е (1— 12);

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительны е слова 
who, what, how, w here, how  many;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, 
near, under;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи сою зы and и but (при 
однородны х членах).

Социокультурные знания и умения
—  владеть отдельны ми социокультурны ми элем ентами речевого поведенческого 

этикета, приняты ми в англоязы чной среде, в некоторы х ситуациях общ ения: приветствие, 
прощ ание, знакомство, выраж ение благодарности, извинение, поздравление с днём  рождения, 
Н овы м  годом, Рождеством;

—  знать названия родной страны и страны /стран изучаемого язы ка и их столиц.

3 КЛАСС
Коммуникативные умения
Говорение
—  вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуж дение, 

диалог-расспрос) в стандартны х ситуациях неоф ициального общ ения, с вербальны ми и/или 
зрительны м и опорами в рамках изучаемой тем атики с соблю дением  норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого язы ка (не менее 4 реплик со стороны  каждого 
собеседника);

—  создавать устны е связны е монологические вы сказы вания (описание; 
повествование/рассказ) в рамках изучаемой тем атики объёмом не менее 4 фраз с вербальны ми 
и/или зрительны м и опорами;

—  передавать основное содерж ание прочитанного текста с вербальны ми и/или 
зрительны м и опорами (объём м онологического вы сказы вания —  не менее 4 фраз).

Аудирование
—  воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услыш анное;
—  восприним ать на слух и понимать учебны е тексты , построенны е на изученном 

язы ковом  материале, с разной глубиной проникновения в их содерж ание в зависим ости от 
поставленной ком м уникативной задачи: с поним анием  основного содерж ания, с поним анием  
запраш иваем ой информации ф актического характера, со зрительной опорой и с 
использованием  язы ковой, в том  числе контекстуальной, догадки (время звучания 
текста/текстов для аудирования —  до 1 минуты).

Смысловое чтение
—  читать вслух учебны е тексты  объёмом до 70 слов, построенны е на изученном 

язы ковом  материале, с соблю дением  правил чтения и соответствую щ ей интонацией, 
демонстрируя понимание прочитанного;

—  читать про себя и понимать учебны е тексты , содерж ащ ие отдельны е незнакомые 
слова, с различной глубиной проникновения в их содерж ание в зависим ости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием  основного содержания, с пониманием  запраш иваемой 
информации, со зрительной опорой и без опоры, а такж е с использованием  языковой, в том  
числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения —  до 130 слов).

Письмо
—  заполнять анкеты  и формуляры с указанием  личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, лю бимы е занятия и т. д.;
—  писать с опорой на образец поздравления с днем  рож дения, Н овы м  годом, 

Рож деством  с вы раж ением  пожеланий;
—  создавать подписи к иллю страциям  с пояснением, что на них изображено.
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Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
—  применять правила чтения гласных в третьем  типе слога (гласная + r);
—  применять правила чтения слож ны х сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

однослож ных, двуслож ны х и многослож ны х словах (international, night);
—  читать новые слова согласно основны м правилам  чтения;
—  различать на слух и правильно произносить слова и фразы /предлож ения с 

соблю дением  их ритмико-интонационны х особенностей.
Графика, орфография и пунктуация
—  правильно писать изученны е слова;
—  правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительны й и 

восклицательны й знаки в конце предложения, апостроф).
Лексическая сторона речи
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевы х клиш е), вклю чая 200 лексических единиц, 
освоенны х на первом  году обучения;

—  распознавать и образовы вать родственны е слова с использованием  основных 
способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительны х -teen, -ty, -th) и 
словослож ения (football, snowm an).

Грамматическая сторона речи
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительны е 

предлож ения в отрицательной форме (D on’t talk, please.);
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There w ere mountains in the 
south.);

—  распознавать и употреблять в устной и письм енной речи конструкции с глаголами 
на -ing: to  like/enjoy doing something;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию  I ’d like to
• • •;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильны е и 
неправильны е глаголы в Past Sim ple Tense в повествовательны х (утвердительны х и 
отрицательны х) и вопросительны х (общ ий и специальны й вопрос) предложениях;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи сущ ествительны е в 
притяж ательном  падеже (Possessive Case);

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, вы раж аю щ ие 
количество с исчисляемы ми и неисчисляемы ми сущ ествительны ми (m uch/m any/a lo t of);

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 
usually, often;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи личны е м естоимения в 
объектном падеже;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательны е 
местоимения that —  those;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённы е 
местоимения som e/any в повествовательны х и вопросительны х предложениях;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительны е слова 
when, w hose, why;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительны е (13— 100);

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 
числительны е (1— 30);

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 
движ ения to  (W e w ent to  M oscow  last year.);

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, 
in front of, behind;

—  распознавать и употреблять в устной и письм енной речи предлоги времени: at, in, 
on в вы раж ениях at 4 o ’clock, in the m orning, on M onday.
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Социокультурные знания и умения
—  владеть социокультурны м и элем ентами речевого поведенческого этикета, 

приняты ми в англоязы чной среде, в некоторы х ситуациях общ ения (приветствие, прощ ание, 
знакомство, просьба, выраж ение благодарности, извинение, поздравление с днём  рождения, 
Н овы м  годом, Рождеством);

—  кратко представлять свою страну и страну/страны  изучаемого язы ка на 
английском  языке.

4 КЛАСС

Коммуникативные умения
Говорение
—  вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуж дение, 

диалог-расспрос) на основе вербальны х и/или зрительны х опор с соблю дением  норм речевого 
этикета, принятого в стране/странах изучаемого язы ка (не менее 4— 5 реплик со стороны 
каж дого собеседника);

—  вести диалог —  разговор по телеф ону с опорой на картинки, ф отографии и/или 
клю чевые слова в стандартны х ситуациях неоф ициального общ ения с соблю дением  норм 
речевого этикета в объёме не менее 4— 5 реплик со стороны  каж дого собеседника;

—  создавать устны е связные монологические вы сказы вания (описание, 
рассуждение; повествование/сообщ ение) с вербальны м и и/или зрительны м и опорами в рамках 
тем атического содерж ания речи для 4 класса (объём м онологического вы сказы вания —  не 
менее 4— 5 фраз);

—  создавать устны е связные монологические вы сказы вания по образцу; выраж ать 
своё отнош ение к предмету речи;

—  передавать основное содерж ание прочитанного текста с вербальны ми и/или 
зрительны м и опорами в объёме не менее 4— 5 фраз.

—  представлять результаты  вы полненной проектной работы, в том  числе подбирая 
иллю стративны й материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4— 5 фраз.

Аудирование
—  воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услыш анное;
—  воспринимать на слух и понимать учебны е и адаптированны е аутентичные 

тексты , построенны е на изученном язы ковом  материале, с разной глубиной проникновения в 
их содерж ание в зависим ости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием  
основного содержания, с пониманием  запраш иваем ой информации ф актического характера со 
зрительной опорой и с использованием  языковой, в том  числе контекстуальной, догадки (время 
звучания текста/текстов для аудирования —  до 1 минуты).

Смысловое чтение
—  читать вслух учебны е тексты  объёмом до 70 слов, построенны е на изученном 

язы ковом  материале, с соблю дением  правил чтения и соответствую щ ей интонацией, 
демонстрируя понимание прочитанного;

—  читать про себя тексты , содерж ащ ие отдельны е незнаком ы е слова, с различной 
глубиной проникновения в их содерж ание в зависим ости от поставленной ком м уникативной 
задачи: с поним анием  основного содерж ания, с пониманием
запраш иваем ой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием  язы ковой, 
в том  числе контекстуальной, догадки (объём  текста/текстов для чтения —  до 160 слов;

—  прогнозировать содерж ание текста на основе заголовка;
—  читать про себя несплош ны е тексты  (таблицы, диаграммы  и т. д.) и понимать 

представленную  в них информацию .
Письмо
—  заполнять анкеты  и формуляры с указанием  личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место ж ительства (страна проживания, город), лю бимы е занятия и т. д.;
—  писать с опорой на образец поздравления с днем  рождения, Н овы м  годом, 

Рож деством  с вы раж ением  пожеланий;
—  писать с опорой на образец электронное сообщ ение личного характера (объём 

сообщ ения —  до 50 слов).
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Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
—  читать новые слова согласно основны м правилам  чтения;
—  различать на слух и правильно произносить слова и ф разы /предлож ения с 

соблю дением  их ритмико-интонационны х особенностей.
Графика, орфография и пунктуация
—  правильно писать изученны е слова;
—  правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительны й и 

восклицательны й знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении).
Лексическая сторона речи
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевы х клиш е), вклю чая 350 лексических единиц, 
освоенны х в предш ествую щ ие годы обучения;

—  распознавать и образовы вать родственны е слова с использованием  основных 
способов словообразования: аффиксации (суф ф иксы  -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 
словослож ения (blackboard), конверсии (to play —  a play).

Грамматическая сторона речи
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи P resent Continuous Tense 

в повествовательны х (утвердительны х и отрицательных), вопросительны х (общ ий и 
специальны й вопрос) предложениях;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию  to be going 
to  и Future Sim ple Tense для выраж ения будущ его действия;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 
долж енствования m ust и have to;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 
местоимение no;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 
прилагательны х (формы, образованны е по правилу и исклю чения: good —  better —  (the) best, 
bad —  w orse —  (the) worst);

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени;
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты  и года;
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени.

Социокультурные знания и умения
—  владеть социокультурны м и элем ентами речевого поведенческого этикета, 

приняты ми в англоязы чной среде, в некоторы х ситуациях общ ения (приветствие, прощ ание, 
знакомство, выраж ение благодарности, извинение, поздравление с днём  рождения, Н овым 
годом, Рождеством);

—  знать названия родной страны и страны /стран изучаемого языка;
—  знать некоторых литературны х персонажей;
—  знать небольш ие произведения детского фольклора (рифмовки, песни);
—  кратко представлять свою страну на иностранном язы ке в рамках изучаемой 

тематики.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1-4 КЛАССЫ
Предмет иностранный язык (английский) 

Класс 2
Наименование разделов и 

тем программы
Количеств 

о часов
Электронные (цифровые) 

образовательные 
ресурсы

П риветствие,знакомство. 7 Е диная коллекцияциф ровы х 
образовательны х ресурсов 

school- collection.edu.ru

М оя семья. 12 Е диная коллекцияциф ровы х 
образовательны х ресурсов 

school- collection.edu.ru

М ой день рождения 3 Е диная коллекцияциф ровы х 
образовательны х ресурсов 

school- collection.edu.ru

М оя лю бимая еда. 3 Е диная коллекцияциф ровы х 
образовательны х ресурсов 

school- collection.edu.ru

Л ю бимы й цвет,игрушка. 7 Е диная коллекция цифровых 
образовательны хресурсов 
school-collection.edu.ru

Л ю бимы е занятия. 3 Е диная коллекцияциф ровы х 
образовательны х ресурсов 

school- collection.edu.ru

М ой питомец. 4 Е диная коллекцияциф ровы х 
образовательны х ресурсов 

school- collection.edu.ru

В ы ходной день. 6 Е диная коллекцияциф ровы х 
образовательны х ресурсов 

school- collection.edu.ru

М оя школа. 5 Е диная коллекцияциф ровы х 
образовательны х ресурсов 

school- collection.edu.ru

М ои друзья. 5 Е диная коллекцияциф ровы х 
образовательны х ресурсов 

school- collection.edu.ru

М оя малая родина(город, село). 5 Е диная коллекцияциф ровы х 
образовательны х ресурсов 

school- collection.edu.ru
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Н азвания родной страны и 
страны /стран изучаемого языка, 
их столиц.

2 Е диная коллекцияциф ровы х 
образовательны х ресурсов 

school- collection.edu.ru

П роизведениядетского 
фольклора. Л итературны е 
персонаж и детскихкниг

2 Е диная коллекцияциф ровы х 
образовательны х ресурсов 

school- collection.edu.ru

П раздники роднойстраны  и 
страны /стран изучаемого язы ка 
(Н овый год, Рождество).

4 Е диная коллекцияциф ровы х 
образовательны х ресурсов 

school- collection.edu.ru

О БЩ ЕЕ КО ЛИ ЧЕСТВО  
ЧА СО В ПО 
П РО ГРА М М Е

68

Предмет иностранный язык (английский) 
Класс 3
Наименованиеразделов и 

темпрограммы
Количест 
во часов

Электронные (цифровые) 
образовательные 

ресурсы
М оя семья. 4 Российская электронная ш кола 

(resh.edu.ru)

М ой день рождения. 5 Российская электронна яш кола 
(resh.edu.ru)

М оя лю бимая еда. 3 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

М ой день (распорядок дня). 2 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

Л ю бимая игруш ка,игра. 3 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

М ой питомец. 2 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

Л ю бимы е занятия. 4 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

Л ю бимая сказка. 2 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

В ы ходной день. 5 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

Каникулы. 4 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

М оя комната (квартира, дом). 4 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

М оя школа. 4 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)
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М ои друзья. 3 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

М оя малая родина(город, село). 3 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

Д икие и домаш ниеж ивотны е. 3 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

П огода. В рем ена года (месяцы) 3 Российская электронная ш кола 
(resh.edu.ru)

Россия и страна/страны  изучаемого 
языка. И х столицы, 
достопримечательности и 
интересны е факты.

6 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

П раздники родной страны и 
страны /стран изучаемого язы ка

4 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

П роизведения детского фольклора. 
Л итературны е персонаж и детских 
книг

4 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

О БЩ ЕЕ КО ЛИ ЧЕСТВО  
ЧА СО В П О  П РО ГРА М М Е

68

Предмет иностранный язык (английский) 
Класс 4

Наименованиеразделов и тем 
программы

Количе
ство
часов

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

М оя семья. 5 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

М оя лю бимая еда. 2 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

М ой день рождения, подарки. 2 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

М ой день (распорядок дня, 
домаш ние обязанности).

3 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

Л ю бимая игруш ка,игра . 1 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

Л ю бимая сказка/история/рассказ. 2 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

М ой питомец. 1 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

Л ю бимы е занятия. Занятия 
спортом.

4 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

В ы ходной день. 4 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)
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Каникулы. 4 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

М оя комната (квартира, дом), 
предметы мебели иинтерьера.

4 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

М оя школа, лю бимы е учебные 
предметы.

3 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

М ои друзья, их внеш ность и 
чертыхарактера.

4 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

М оя малая родина(город, село). 4 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

П утеш ествия. 3 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

Д икие и домаш ниеж ивотны е. 3 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

П огода. В рем ена года (месяцы). 3 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

П окупки 1 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

Россия и страна/страны  изучаемого 
языка.

1 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

И х столицы ,основны е 
достопримечательности и 
интересны е факты.

2 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

П роизведения детского 
фольклора.

2 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

Л итературны е персонаж и детских 
книг.

2 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

П раздники родной страны и 
страны /стран изучаемого языка.

8 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

О БЩ ЕЕ КО ЛИ ЧЕСТВО  
ЧА СО В

68

106



ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК
П рим ерная рабочая программа по немецкому язы ку на уровне начального общ его 

образования составлена на основе Требований к результатам  освоения основной 
образовательной программы начального общ его образования, представленны х в Ф едеральном 
государственном образовательном  стандарте начального общ его образования, а такж е 
П рим ерной программы  воспитания с учётом концепции или историко-культурного стандарта при 
наличии.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по иностранному язы ку на уровне начального общ его образования 
составлена на основе Ф едерального государственного образовательного стандарта начального 
общ его образования, П рим ерной основной образовательной программы начального общ его 
образования и У ниверсального кодиф икатора распределённы х по классам проверяемы х 
требований к результатам  освоения основной образовательной программы начального общ его 
образования и элементов содерж ания по немецкому язы ку (одобрено реш ением  ФУМ О).

Рабочая программа раскры вает цели образования, развития и воспитания обучаю щ ихся 
средствами учебного предмета «И ностранны й язы к» на начальном уровне обязательного общ его 
образования, определяет обязательную  (инвариантную ) часть содерж ания учебного курса по 
изучаемому иностранному языку, за  пределами которой остаётся возмож ность выбора учителем  
вариативной составляю щ ей содерж ания образования по предмету.

Общая характеристика учебного предмета 
«Иностранный (немецкий) язык»

И зучение иностранного язы ка в общ еобразовательны х организациях России начинается 
со 2 класса. У чащ иеся данного возраста характеризую тся больш ой восприимчивостью  к 
овладению  язы ками, что позволяет им  овладевать основами общ ения на новом  для них язы ке с 
меньш ими затратам и времени и усилий по сравнению  с учащ имися других возрастны х групп.

П остроение программы  имеет нелинейны й характер и основано на концентрическом  
принципе. В каж дом классе даю тся новые элем енты  содерж ания и новые требования. В процессе 
обучения освоенны е на определённом  этапе грамматические формы и конструкции повторяю тся 
и закрепляю тся на новом лексическом  м атериале и расш иряю щ емся тем атическом  содерж ании 
речи.

Цели изучения учебного предмета 
«Иностранный (немецкий) язык»

Ц ели обучения иностранному язы ку в начальной ш коле можно условно разделить на 
образовательные, развиваю щ ие, воспитываю щ ие.

О бразовательны е цели учебного предмета «И ностранны й (немецкий) язы к» в начальной 
ш коле включают:

—  ф ормирование элем ентарной иноязы чной коммуникативной компетенции, т. е. 
способности и готовности общ аться с носителями изучаемого иностранного язы ка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом  возрастны х 
возмож ностей и потребностей младш его ш кольника;

—  расш ирение лингвистического кругозора обучаю щ ихся за  счёт: овладения новыми 
язы ковы м и средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 
в соответствии c отобранны ми тем ам и общ ения;

—  освоение знаний о язы ковы х явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 
способах вы раж ения мысли на родном  и иностранном  языках;

—  использование для реш ения учебны х задач интеллектуальны х операций 
(сравнение, анализ, обобщ ение и др.);

—  ф ормирование ум ений работать с информацией, представленной в текстах разного 
типа (описание, повествование, рассуж дение), пользоваться при необходимости словарями по 
иностранному языку.
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Развиваю щ ие цели учебного предмета «И ностранны й (немецкий) язы к» в начальной 
ш коле включают:

—  осознание младш ими ш кольниками роли язы ков как средства меж личностного и 
меж культурного взаимодействия в условиях поликультурного, м ногоязы чного мира и 
инструмента познания мира и культуры  других народов;

—  становление коммуникативной культуры обучаю щ ихся и их общ его речевого 
развития;

—  развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям  общ ения при 
получении и передаче информации в условиях деф ицита язы ковы х средств;

—  ф ормирование регулятивны х действий: планирование последовательны х «ш агов» 
для реш ения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление 
причины  возникш ей трудности и/или ош ибки, корректировка деятельности;

—  становление способности к оценке своих достиж ений в изучении иностранного 
языка, м отивация соверш енствовать свои коммуникативны е умения на иностранном языке.

Влияние параллельного изучения родного язы ка и язы ка других стран и народов позволяет 
залож ить основу для ф ормирования граж данской идентичности, чувства патриотизм а и гордости 
за  свой народ, свой край, свою страну, помочь лучш е осознать свою этническую  и национальную  
принадлеж ность и проявлять интерес к язы кам  и культурам других народов, осознать наличие и 
значение общ ечеловеческих и базовых национальны х ценностей. В клад предмета «И ностранны й 
(немецкий) язы к» в реализацию  воспитательны х целей обеспечивает:

—  понимание необходимости овладения иностранны м язы ком  как средством 
общ ения в условиях взаимодействия разных стран и народов;

—  формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 
позволяю щей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, 
готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая 
речевой этикет и адекватно используя имею щ иеся речевые и неречевые средства общения;

—  воспитание уваж ительного отнош ения к иной культуре посредством  знакомств с 
детским  пластом  культуры стран изучаемого язы ка и более глубокого осознания особенностей 
культуры своего народа;

—  воспитание эмоционального и познавательного интереса к худож ественной 
культуре других народов;

—  формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к предмету «Иностранный язык».

Место учебного предмета 
«Иностранный (немецкий) язык» в учебном плане

У чебны й предмет «И ностранны й (немецкий) язык» входит в число обязательных 
предметов, изучаемы х на всех уровнях общ его среднего образования: со 2 по 11 класс. Н а этапе 
начального общ его образования на изучение иностранного язы ка выделяется 204 часа: 2 класс —  
68 часов, 3 класс —  68 часов, 4 класс —  68 часов.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК»

С одерж ание обучения для каж дого года обучения вклю чает тем атическое содерж ание 
речи, коммуникативны е умения, язы ковы е знания и навыки, социокультурны е знания и умения 
и компенсаторны е умения.

2 КЛАСС/ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ЧАСОВ)

Тематическое содержание речи
Знакомство. П риветствие, знакомство, прощ ание (с использованием  типичны х фраз 

речевого этикета).
Мир моего «я». М оя семья. М ой день рождения. М оя лю бимая еда.
Мир моих увлечений. Л ю бимы й цвет. Л ю бимая игруш ка, игра. Л ю бимы е занятия. М ой 

питомец. В ы ходной день (в цирке, в зоопарке).
Мир вокруг меня. М оя школа. М ои друзья. М оя малая родина (город, село).
Родная страна и страны изучаемого языка. Н азвания родной страны и стран/страны  

изучаемого язы ка и их столицы. П роизведения детского фольклора. П ерсонаж и детских книг. 
П раздники родной страны и страны /стран изучаемого язы ка (Н овый год, Рождество).

Коммуникативные умения
Говорение
К ом м уникативны е умения диалогической речи.
Ведение с опорой на речевы е ситуации, клю чевые слова и/или иллю страции с 

соблю дением  норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, начало и заверш ение разговора, знакомство 

с собеседником; поздравление с праздником; вы раж ение благодарности за  поздравление; 
извинение;

диалога-расспроса: сообщ ение ф актической информации, ответ на вопросы  собеседника; 
запраш ивание интересую щ ей информации.

К ом м уникативны е умения монологической речи.
Создание с опорой на клю чевые слова, вопросы  и/или иллю страции устных 

м онологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.

Аудирование
П оним ание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невербальная реакция 

на услы ш анное (при непосредственном общении).
В осприятие и понимание на слух учебны х текстов, построенных на изученном язы ковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием  основного 
содержания, с пониманием  запраш иваем ой информации (при опосредованном общ ении).

А удирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной тем ы  и главны х фактов/собы тий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллю страции и с использованием  язы ковой догадки.

А удирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает вы деление из 
воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера (например, 
имя, возраст, лю бимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллю страции и с использованием  
язы ковой догадки.

Тексты для аудирования: диалог, вы сказы вания собеседников в ситуациях повседневного 
общ ения, рассказ, сказка.

Смысловое чтение
Ч тение вслух и понимание учебны х и адаптированны х аутентичны х текстов, построенных 

на изученном язы ковом  материале, с соблю дением  правил чтения и соответствую щ ей 
интонацией, обеспечивая тем  самы м адекватное восприятие читаемого слуш ателями.

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Ч тение про себя учебны х текстов, построенны х на изученном язы ковом  материале, с 

различной глубиной проникновения в их содерж ание в зависим ости от поставленной
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коммуникативной задачи: с пониманием  основного содержания, с пониманием  запраш иваем ой 
информации.

Ч тение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
тем ы  и главных фактов/собы тий в прочитанном  тексте с опорой на иллю страции и с 
использованием  язы ковой догадки.

Ч тение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахож дение в 
прочитанном тексте и понимание запраш иваем ой информации фактического характера с опорой 
на иллю страции и с использованием  язы ковой догадки.

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщ ение личного 
характера.

Письмо
В оспроизведение речевы х образцов, списывание текста; вы писы вание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущ енны х слов в предложение, дописы вание 
предлож ений в соответствии с реш аемой учебной задачей.

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 
страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.

Н аписание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём  рождения, 
Н овы м  годом, Рождеством).

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Буквы  немецкого алфавита. Ф онетически корректное озвучивание букв немецкого 

алфавита.
Различение на слух и адекватное, без ош ибок, ведущ их к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблю дением  правильного ударения и фраз с соблю дением  их ритм ико
интонационны х особенностей.

Ч тение новых слов согласно основны м правилам чтения немецкого языка. Чтение 
основны х дифтонгов и сочетаний согласных, вы членение некоторы х звукобуквенны х сочетаний 
при анализе изученных слов.

Графика, орфография и пунктуация
П равильное написание изученны х слов.
П равильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения.
Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевы х клиш е), обслуж иваю щ их ситуации общ ения в рамках 
тем атического содерж ания речи для 2 класса.

И спользование язы ковой догадки для распознавания интернациональны х слов (der Film , 
das Kino).

Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащ ем  тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученны х м орф ологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.
К ом м уникативны е типы  предложений: повествовательны е (утвердительные,

отрицательны е (с nicht), вопросительны е (общ ий, специальны й вопросы). П орядок слов в 
предложении.

Н ераспространённы е и распространённы е простые предложения.
П редлож ения с простым глагольны м сказуемы м (Er tanzt gern).
П редлож ения с составны м именны м сказуемы м (D er Tisch ist grun).
П редлож ения с простым составны м глагольны м  сказуемы м (Ich kann schnell laufen).
Спряж ение глаголов sein, haben в Prasens.
Спряж ение некоторых глаголов в Prasens, в том  числе с изменением  корневой гласной 

(fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа.
М одальны е глаголы konnen, m ogen в Prasens; порядок слов в предлож ении с модальным 

глаголом.
Род имён сущ ествительных.
Н еопределённы й и определённы й артикли с именами сущ ествительны ми (наиболее 

распространённы е случаи употребления).
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Существительные в именительном и винительном падежах.
Имена собственные (антропонимы) в родительном падеже.
Личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein).
Количественные числительные (1—12).
Вопросительные слова (wer, was, woher, wie).
^ ю зы  und, aber (при однородных членах).

Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём 
рождения, Новым годом, Рождеством).

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

Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов, иллюстраций.

3 КЛАСС/ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ЧАСОВ)
Тематическое содержание речи
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня).
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Любимый цвет. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). Каникулы.
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности, некоторые интересные факты. Произведения детского 
фольклора. Персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 
языка.

Коммуникативные умения
Говорение
Коммуникативные умения диалогической речи.
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство 

с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 
извинение;

диалога-побуждения: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 
согласие/несогласие на предложение собеседника;

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

Коммуникативные умения монологической речи.
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания 
прочитанного текста.

Аудирование
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении).
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В осприятие и понимание на слух учебны х текстов, построенных на изученном язы ковом 
материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием  основного 
содержания, с пониманием  запраш иваем ой информации (при опосредованном общ ении).

А удирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной тем ы  и главны х ф актов/ собы тий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллю страции и с использованием  языковой, в том  числе контекстуальной, догадки.

А удирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает вы деление из 
воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на 
иллю страции и с использованием  языковой, в том  числе контекстуальной, догадки.

Тексты для аудирования: диалог, вы сказы вания собеседников в ситуациях повседневного 
общ ения, рассказ, сказка.

Смысловое чтение
Ч тение вслух и понимание учебны х и адаптированны х аутентичны х текстов, построенных 

на изученном язы ковом  материале, с соблю дением  правил чтения и соответствую щ ей 
интонацией, обеспечивая тем  самы м адекватное восприятие читаемого слуш ателями.

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Ч тение про себя учебны х текстов, построенны х на изученном язы ковом  материале, с 

различной глубиной проникновения в их содерж ание в зависим ости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием  основного содержания, с пониманием  запраш иваемой 
информации.

Ч тение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
тем ы  и главных ф актов/собы тий в прочитанном тексте с опорой и без опоры  на иллю страции и с 
использованием  языковой, в том  числе контекстуальной, догадки.

Ч тение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахож дение и понимание 
в прочитанном тексте запраш иваем ой информ ации фактического характера с опорой и без опоры 
на иллю страции, а такж е с использованием  языковой, в том  числе контекстуальной, догадки.

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщ ение личного характера.
Письмо
С писы вание текста; вы писы вание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущ енного слова в предлож ение в соответствии с реш аемой ком муникативной/учебной 
задачей.

Создание подписей к картинкам, фотограф иям  с пояснением, что на них изображено.
Заполнение анкет и формуляров с указанием  личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, лю бимы е занятия) в соответствии с нормами, приняты ми в стране/странах 
изучаемого языка.

Н аписание с опорой на образец поздравлений с праздниками (днём рождения, с Н овы м 
годом, Рож деством) с вы раж ением  пожеланий.

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Р азличение на слух и адекватное, без ош ибок, произнесение слов с соблю дением  

правильного  ударения и ф раз/предлож ений с соблю дением  их ритм ико-интонационны х 
особенностей.

Ч тение новых слов согласно основны м правилам чтения.
Графика, орфография и пунктуация
П равильное написание изученны х слов.
П равильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения.
Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащ ем тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевы х клиш е), обслуж иваю щ их 
ситуации общ ения в рамках тем атического содерж ания речи для 3 класса, вклю чая 200 
лексических единиц, усвоенны х на первом году обучения.

Распознавание и образование в устной и письменной речи количественны х числительны х 
при помощ и суффиксов -zehn, -zig.

Грамматическая сторона речи
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Распознавание в письменном и звучащ ем  тексте и употребление в устной и письменной 
речи изученны х м орф ологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.

Различны е коммуникативны е типы  предложений: повествовательны е (утвердительные, 
отрицательны е (с kein), побудительны е предлож ения (кроме веж ливой формы с Sie).

П редлож ения с местоимением  es и конструкцией es gibt.
Спряж ение глаголов sein, haben в Prateritum .
Спряж ение слабых и сильных глаголов в Prasens (в том  числе во 2-м  лице мн. числа).
У потребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательны е и вопросительны е 

предлож ения (общ ий и специальны й вопросы).
М одальны е глаголы m ogen (в форме m ochte), m ussen (в Prasens).
М нож ественное число сущ ествительных.
Н улевой артикль с сущ ествительны ми (наиболее распространённы е случаи 

употребления).
С клонение сущ ествительны х в единственном числе в именительном, дательном  и 

винительном падежах.
Л ичны е и притяж ательны е местоимения.
К оличественны е числительны е (13— 30).
Н аиболее употребительны е предлоги для выраж ения временных и пространственны х 

отнош ений in, an (употребляемы е с дательны м  падежом).

Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторы х социокультурны х элем ентов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения:
приветствие, прощ ание, знакомство, выраж ение благодарности, извинение, поздравление 

с днём  рождения, Н овы м  годом, Рождеством).
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонаж ей 

детских книг.
К раткое представление своей страны и страны /стран изучаемого язы ка (названия родной 

страны и страны /стран изучаемого язы ка и их столиц, название родного города/села; цвета 
национальны х флагов).

Компенсаторные умения
И спользование при чтении и аудировании языковой, в том  числе контекстуальной, 

догадки.
И спользование в качестве опоры  при порож дении собственны х вы сказы ваний клю чевых 

слов, вопросов, иллю страций.
И гнорирование информации, не являю щ ейся необходимой для поним ания основного 

содерж ания прочитанного/прослуш анного текста или для нахож дения в тексте запраш иваемой 
информации.

4 КЛАСС/ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (68 ЧАСОВ)

Тематическое содержание речи
Мир моего «я». М оя семья. М ой день рождения, подарки. М оя лю бимая еда. М ой день 

(распорядок дня, дом аш ние обязанности).
Мир моих увлечений. Л ю бимая игрушка, игра. Л ю бимы й цвет. М ой питомец. Л ю бимы е 

занятия. Л ю бимая сказка. В ы ходной день (в цирке, в зоопарке, парке). Каникулы.
Мир вокруг меня. М оя комната (квартира, дом), предметы  мебели и интерьера. М оя школа, 

лю бимы е учебны е предметы. М ои друзья. М оя малая родина (город, село). П утеш ествия. Дикие 
и дом аш ние животные. П огода. В рем ена года (месяцы). П окупки (одежда, обувь, книги, 
основны е продукты  питания).

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны  изучаемого языка. И х 
столицы, достопримечательности и некоторые интересны е факты. П роизведения детского 
фольклора. П ерсонаж и детских книг. П раздники родной страны и страны /стран изучаемого 
языка.

Коммуникативные умения
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Говорение
К ом м уникативны е умения диалогической речи
Ведение с опорой на речевы е ситуации, клю чевые слова и/или иллю страции с 

соблю дением  норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; заверш ение разговора 

(в том  числе по телефону), прощ ание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 
выраж ение благодарности за  поздравление; вы раж ение извинения;

диалога-побуждения: обращ ение к собеседнику с просьбой, веж ливое согласие вы полнить 
просьбу; приглаш ение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на 
предлож ение собеседника;

диалога-расспроса: сообщ ение ф актической информации, ответы на вопросы 
собеседника; запраш ивание интересую щ ей информации;

К ом м уникативны е умения монологической речи.
Создание с опорой на клю чевые слова, вопросы  и/или иллю страции устных 

м онологических высказываний: описание предмета, внеш ности и одежды, черт характера 
реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой 
на клю чевые слова, вопросы и/или иллю страции.

Создание устны х м онологических вы сказы ваний в рамках тем атического содерж ания 
речи по образцу (с вы раж ением  своего отнош ения к предмету речи).

П ересказ основного содерж ания прочитанного текста с опорой на клю чевые слова, 
вопросы, план и/или иллю страции.

К раткое устное излож ение результатов вы полненного неслож ного проектного задания.
Аудирование
П оним ание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услы ш анное (при непосредственном общ ении).
В осприятие и понимание на слух учебны х и адаптированны х аутентичных текстов в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием  основного содержания, с 
пониманием  запраш иваем ой информации (при опосредованном общ ении).

А удирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную  тему и главны е ф акты /собы тия в воспринимаемом на слух тексте с опорой 
и без опоры  на иллю страции и с использованием  языковой, в том  числе контекстуальной, 
догадки.

А удирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запраш иваемую  информацию  фактического характера с опорой и без опоры  на иллю страции, а 
такж е с использованием  языковой, в том  числе контекстуальной, догадки.

Тексты для аудирования: диалог, вы сказы вания собеседников в ситуациях повседневного 
общ ения, рассказ, сказка, сообщ ение информационного характера.

Смысловое чтение
Чтение вслух и понимание учебны х и адаптированны х аутентичны х текстов, построенных 

на изученном язы ковом  материале, с соблю дением  правил чтения и соответствую щ ей 
интонацией, обеспечивая тем  самы м адекватное восприятие читаемого слуш ателями.

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Ч тение про себя учебны х текстов, построенны х на изученном язы ковом  материале, с 

различной глубиной проникновения в их содерж ание в зависим ости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием  основного содержания, с пониманием  запраш иваем ой 
информации.

Ч тение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
тем ы  и главных ф актов/собы тий в прочитанном тексте с опорой и без опоры  на иллю страции, с 
использованием  языковой, в том  числе контекстуальной, догадки.

Ч тение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахож дение в 
прочитанном тексте и понимание запраш иваем ой информации фактического характера с опорой 
и без опоры  на иллю страции, с использованием  язы ковой, в том  числе контекстуальной, догадки. 
П рогнозирование содерж ания текста по заголовку.

Смысловое чтение про себя учебны х и адаптированных 
аутентичны х текстов, содерж ащ ие отдельны е незнакомы е слова, понимание основного 
содерж ания (тема, главная мысль, главные факты /собы тия) тексте с опорой и без опоры  на 
иллю страции и с использованием  язы ковой догадки, в том  числе контекстуальной.
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Ч тение несплош ны х текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 
информации.

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщ ение личного характера, 
текст научно-популярного характера, стихотворение.

Письмо
В ы писы вание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущ енны х слов в 

предлож ение в соответствии с реш аемой коммуникативной/учебной задачей.
Заполнение простых анкет и формуляров с указанием  личной информации (имя, фамилия, 

возраст, местож ительство (страна проживания, город), лю бимы е занятия) в соответствии с 
нормами, приняты ми в стране/странах изучаемого языка;

Н аписание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с Н овы м  годом, 
Рож деством, днём  рож дения) с вы раж ением  пожеланий.

Создание подписей к картинкам, ф отографиям с пояснением, что на них изображено; 
написание короткого рассказа по плану/клю чевы м словам.

Н аписание электронного сообщ ения личного характера с опорой на образец.

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Различение на слух и адекватное, без ош ибок, ведущ их к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблю дением  правильного ударения и ф раз/предлож ений с соблю дением  их 
ритм ико-интонационны х особенностей.

Ч тение новых слов согласно основны м правилам чтения.
Графика, орфография и пунктуация
П равильное написание изученны х слов.
П равильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой при перечислении.
Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащ ем  тексте и употребление в устной и письменной 

речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевы х клиш е), обслуж иваю щ их 
ситуации, вклю чая 350 лексических единиц.

Распознавание и образование в устной и письменной речи порядковых числительны х при 
помощ и суффиксов -te, -ste; родственны х слов с использованием  основны х способов 
словообразования: аффиксации (суффикс -er —  Arbeiter, -in —  Lehrerin), словослож ения 
(Geburtstag).

Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащ ем  тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученны х м орф ологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка.
П росты е предлож ения с однородны ми членами (сою з oder).
С лож носочинённы е предлож ения с сочинительны м и сою зами und, aber, oder, denn.
М одальны й глагол w ollen (в Prasens).
П рилагательны е в полож ительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения.
Л ичны е местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторы х речевых 

образцах).
У казательны е м естоимения dieser, dieses, diese.
К оличественны е числительны е (до 100).
П орядковы е числительны е (до 31).
П редлоги fur, mit, um  (в некоторых речевы х образцах).

Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторы х социокультурны х элем ентов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощ ание, знакомство, выраж ение благодарности, извинение, поздравление с днём  
рождения, Н овы м  годом, Рож деством , разговор по телефону.

К раткое представление своей страны и страны /стран изучаемого язы ка (названия стран и 
их столиц, название родного города/села; цвета национальны х флагов; основные 
достопримечательности).
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Компенсаторные умения
И спользование при чтении и аудировании язы ковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).
И спользование в качестве опоры  при порож дении собственны х вы сказы ваний клю чевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий.
П рогнозирование содерж ание текста для чтения на основе заголовка.
И гнорирование информации, не являю щ ейся необходимой для понимания основного 

содерж ания прочитанного/прослуш анного текста или для нахож дения в тексте запраш иваемой 
информации.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В результате изучения иностранного язы ка в начальной ш коле у обучаю щ егося будут 
сф ормированы  личностные, метапредметны е и предметны е результаты , обеспечиваю щ ие 
вы полнение Ф ГО С Н ОО  и его успеш ное дальнейш ее образование.

Личностные результаты
Личностные результаты  освоения программы  начального общ его образования 

достигаю тся в единстве учебной и воспитательной деятельности О рганизации в соответствии с 
традиционны м и российскими социокультурны ми и духовно-нравственны м и ценностями, 
приняты ми в общ естве правилами и нормами поведения и способствую т процессам  
самопознания, самовоспитания и саморазвития, ф ормирования внутренней позиции личности.

Л ичностны е результаты  освоения программы  начального общ его образования долж ны  
отраж ать готовность обучаю щ ихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опы та деятельности на их основе, в том  числе в части:

Гражданско-патриотического воспитания:
—  становление ценностного отнош ения к своей Родине —  России;
—  осознание своей этнокультурной и российской граж данской идентичности;
—  сопричастность к прош лому, настоящ ему и будущ ему своей страны и родного

края;
—  уваж ение к своему и другим  народам;
—  первоначальны е представления о человеке как члене общ ества, о правах и 

ответственности, уваж ении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 
и правилах меж личностны х отнош ений.

Духовно-нравственного воспитания:
—  признание индивидуальности каж дого человека;
—  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
—  неприятие лю бы х форм поведения, направленны х на причинение физического и 

морального вреда другим  людям.
Эстетического воспитания:
—  уваж ительное отнош ение и интерес к худож ественной культуре, восприимчивость 

к разны м видам искусства, традициям  и творчеству своего и других народов;
—  стремление к самовы раж ению  в разны х видах худож ественной деятельности.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального

благополучия:
—  соблю дение правил здорового и безопасного (для себя и других лю дей) образа 

ж изни в окруж аю щ ей среде (в том  числе информационной);
—  береж ное отнош ение к физическому и психическому здоровью .
Трудового воспитания:
—  осознание ценности труда в ж изни человека и общ ества, ответственное 

потребление и бережное отнош ение к результатам  труда, навыки участия в различны х видах 
трудовой деятельности, интерес к различны м  профессиям

Экологического воспитания:
—  береж ное отнош ение к природе;
—  неприятие действий, приносящ их ей вред.
Ценности научного познания:
—  первоначальны е представления о научной картине мира;
—  познавательны е интересы, активность, инициативность, лю бознательность и 

самостоятельность в познании.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты  освоения программы начального общ его образования 

долж ны  отражать:

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
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1) базовые логические действия:
—  сравнивать объекты , устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;
—  объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
—  определять сущ ественны й признак для классификации, классифицировать 

предлож енны е объекты;
—  находить закономерности и противоречия в рассм атриваем ы х фактах, данных и 

наблю дениях на основе предлож енного педагогическим работником  алгоритма;
—  выявлять недостаток информации для реш ения учебной (практической) задачи на 

основе предлож енного алгоритма;
—  устанавливать причинно-следственны е связи в ситуациях, поддаю щ ихся 

непосредственному наблю дению  или знакомы х по опыту, делать выводы;
2) базовые исследовательские действия:
—  определять разрыв между реальны м  и ж елательны м  состоянием  объекта 

(ситуации) на основе предлож енны х педагогическим работником  вопросов;
—  с помощ ью  педагогического работника ф ормулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;
—  сравнивать несколько вариантов реш ения задачи, выбирать наиболее подходящ ий 

(на основе предлож енны х критериев);
—  проводить по предлож енному плану опыт, неслож ное исследование по 

установлению  особенностей объекта изучения и связей меж ду объектами (часть —  целое, 
причина —  следствие);

—  ф ормулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблю дения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

—  прогнозировать возмож ное развитие процессов, собы тий и их последствия в 
аналогичны х или сходны х ситуациях;

3) работа с информацией:
—  вы бирать источник получения информации;
—  согласно заданному алгоритму находить в предлож енном источнике информацию , 

представленную  в явном  виде;
—  распознавать достоверную  и недостоверную  информацию  самостоятельно или на 

основании предлож енного педагогическим работником способа ее проверки;
—  соблю дать с помощ ью  взрослы х (педагогических работников, родителей 

(законны х представителей) несоверш еннолетних обучаю щ ихся) правила инф ормационной 
безопасности при поиске информации в сети И нтернет;

—  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 ф ормулировать суждения, вы раж ать эм оции в соответствии с 

целями и условиям и общ ения в знакомой среде;
—  проявлять уваж ительное отнош ение к собеседнику, соблю дать правила ведения 

диалога и дискуссии;
—  признавать возмож ность сущ ествования разны х точек зрения;
—  корректно и аргументированно вы сказы вать своё мнение;
—  строить речевое вы сказы вание в соответствии с поставленной задачей;
—  создавать устны е и письменны е тексты  (описание, рассуждение, повествование);
—  готовить небольш ие публичны е выступления;
—  подбирать иллю стративны й материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления;
2) совместная деятельность:
—  ф ормулировать краткосрочны е и долгосрочны е цели (индивидуальны е с учетом  

участия в коллективны х задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предлож енного 
формата планирования, распределения промеж уточны х ш агов и сроков;
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—  принимать цель совм естной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достиж ению : распределять роли, договариваться, обсуж дать процесс и результат совместной 
работы;

—  проявлять готовность руководить, вы полнять поручения, подчиняться;
—  ответственно вы полнять свою часть работы;
—  оценивать свой вклад в общ ий результат;
—  вы полнять совместны е проектны е задания с опорой на предлож енны е образцы.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
—  планировать действия по реш ению  учебной задачи для получения результата;
—  вы страивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
—  устанавливать причины  успеха/неудач учебной деятельности;
—  корректировать свои учебны е действия для преодоления ошибок.

Предметные результаты
П редм етны е результаты  по учебному предмету «И ностранны й (немецкий) язык» 

предметной области «И ностранны й язык» долж ны  быть ориентированы  на применение знаний, 
ум ений и навыков в типичны х учебны х ситуациях и реальны х ж изненны х условиях, отражать 
сф ормированность иноязы чной коммуникативной компетенции на элем ентарном  уровне в 
совокупности ее составляю щ их —  речевой, язы ковой, социокультурной, компенсаторной, 
м етапредметной (учебно-познавательной).

2 КЛАСС

Коммуникативные умения
Говорение
—  вести разны е виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартны х ситуациях неофициального общ ения, используя вербальны е и/или зрительны е 
опоры, с соблю дением  норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого язы ка (не 
менее 3 реплик со стороны  каж дого собеседника);

—  создавать монологические вы сказы вания (описание, повествование/рассказ), 
используя вербальны е и/или зрительны е опоры  (объем м онологического вы сказы вания —  не 
менее 3 фраз).

Аудирование
—  воспринимать на слух и понимать учебны е тексты , построенны е на изученном 

язы ковом  материале, с разной глубиной проникновения в их содерж ание в зависим ости от 
поставленной ком м уникативной задачи: с поним анием  основного содерж ания, с поним анием  
запраш иваем ой инф орм ации ф актического характера, используя зрительны е опоры  и язы ковую  
догадку (врем я звучания текста/текстов для
аудирования —  до 40 секунд.

Смысловое чтение
—  читать вслух и понимать учебны е и адаптированны е аутентичны е тексты  

объёмом до 60 слов, построенны е на изученном язы ковом  материале, с соблю дением  правил 
чтения и соответствую щ ей интонацией, обеспечивая тем  самы м адекватное восприятие 
читаемого слуш ателями;

—  читать про себя и понимать учебны е тексты , построенны е на изученном 
язы ковом  материале, с различной глубиной проникновения в их содерж ание в зависим ости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием  основного содержания, с пониманием  
запраш иваем ой информации, используя зрительны е опоры  и языковую  догадку (объём  текста 
для чтения —  до 80 слов).

Письмо
—  заполнять простые формуляры, сообщ ая о себе основны е сведения, в соответствии 

с нормами, приняты ми в стране/странах изучаемого языка;
—  писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками.
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Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
—  различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей;
—  называть буквы немецкого алфавита языка в правильной последовательности и 

графически корректно воспроизводить все буквы алфавита;
— правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных;
—  вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов;
— читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения;
Графика, орфография и пунктуация
—  правильно писать изученные слова;
—  правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения);
Лексическая сторона речи
—  распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения;
—  распознавать с помощью языковой догадки интернациональные слова (der Film,

das Kino).
Грамматическая сторона речи
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка:
■ основные коммуникативные типы предложений: повествовательные

(утвердительные, отрицательные (с nicht), вопросительные (общий, специальный вопросы);
■ нераспространённые и распространённые простые предложения;
■ предложения с простым глагольным сказуемым, с составным именным сказуемым 

и с простым составным глагольным сказуемым;
■ спряжение глаголов sein, haben в Prasens;
■ спряжение некоторых глаголов в Prasens, в том числе с изменением корневой 

гласной (fahren, tragen, lesen, sprechen), кроме 2-го лица мн. числа;
■ модальные глаголы konnen, mogen в Prasens; порядок слов в предложении с 

модальным глаголом;
■ имена существительные с определённым и неопределённым артиклем (наиболее 

распространённые случаи употребления); род имён существительных;
■ существительные в именительном и винительном падежах;
■ имена собственные (антропонимы) в родительном падеже;
■ личные (кроме ihr) и притяжательные местоимения (mein, dein);
■ количественные числительные (1—12);
■ вопросительные слова (wer, was, woher, wie);
■ союзы und, aber (при однородных членах).

Социокультурные знания и умения
— использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 
рождения, Новым годом, Рождеством;

— знать название своей страны и страны/стран изучаемого языка, их столиц.

3 КЛАСС

Коммуникативные умения
Говорение
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или 
зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 
изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого собеседника);
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—  создавать устные связные монологические высказывания (описание; 
повествование/рассказ) с вербальными и/или зрительными опорами;

—  пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз).

Аудирование
—  воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное;
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием 
языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 
аудирования — до 1 минуты).

Смысловое чтение
—  читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом 

до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого 
слушателями;

—  читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 
слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов).

Письмо
— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено;
— заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимое занятие и т. д.) в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка;

—  писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (днём 
рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожелания.

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
— различать на слух и адекватно, без ошибок произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей;
—  читать вслух слова согласно основным правилам чтения;
Графика, орфография и пунктуация
—  правильно писать изученные слова;
—  правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения);
Лексическая сторона речи
—  распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 
в рамках тематического содержания для 3 класса, включая освоенные в предшествующий год 
обучения 200 лексических единиц;

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 
образованные с использованием аффиксации (числительные с суффиксами -zehn, -zig), в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

Грамматическая сторона речи
— распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные грамматические конструкции и морфологические формы 
немецкого языка:

■ основные коммуникативные типы предложений: повествовательные
(утвердительные, отрицательные (с kein), побудительные предложения (кроме вежливой формы 
с Sie);

■ предложения с местоимением es и конструкцией es gibt;
■ спряжение глаголов sein, haben в Prateritum;
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■ спряжение слабых и сильных глаголов в Prasens (в том числе во 2-м лице мн.
числа);

■ употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и 
вопросительные предложения (общий и специальный вопросы);

■ модальные глаголы mogen (в форме mochte), mussen (в Prasens);
■ множественное число имён существительных;
■ нулевой артикль с именами существительными (наиболее распространённые 

случаи употребления);
■ склонение имён существительных в единственном числе в именительном, 

дательном и винительном падежах;
■ притяжательные местоимения (sein, ihr, unser, euer, Ihr);
■ количественные числительные (13—30);
■ наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений in, an (употребляемые с дательным падежом).

Социокультурные знания и умения
—  использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 
рождения, Новым годом, Рождеством).

—  кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка.

4 КЛАСС

Коммуникативные умения
Говорение
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос, диалог-разговор по телефону) на основе вербальных и/или зрительных опор, с 
соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик 
со стороны каждого собеседника);

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, 
рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 
тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 
5 фраз);

—  пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами;

—  устно излагать результаты выполненного проектного задания (объём 
монологического высказывания — не менее 5 фраз).

Аудирование
—  воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное;
— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной 
опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).

Смысловое чтение
—  читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом 

до 67 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого 
слушателями;

—  читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 
содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры,
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с использованием  язы ковой, в том  числе контекстуальной, догадки  (объём  текста/текстов для 
чтения —  до 160 слов);

—  читать про себя несплош ны е тексты  (таблицы) и понимать представленную  в них 
информацию .

Письмо
—  заполнять анкеты  и формуляры, сообщ ая о себе основны е сведения (имя, фамилия, 

возраст, место ж ительства (страна проживания, город), лю бимы е занятия, дом аш ний питомец и 
т. д.), в соответствии с нормами, приняты ми в стране/странах изучаемого языка;

—  писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками с вы раж ением  
пожелания;

—  писать с опорой на образец электронное сообщ ение личного характера (объём 
сообщ ения —  до 50 слов).

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
—  различать на слух и адекватно, без ош ибок произносить слова с правильны м 

ударением  и фразы  с соблю дением  их ритм ико-интонационны х особенностей;
—  читать вслух слова согласно основны м правилам  чтения.
Графика, орфография и пунктуация
—  правильно писать изученны е слова;
—  правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительны й и 

восклицательны й знаки в конце предложения, запятая при перечислении).
Лексическая сторона речи
—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевы х клиш е), обслуж иваю щ их ситуации общ ения 
в рамках тем атического содерж ания для 4 класса, вклю чая освоенны е в преды дущ ий год 
обучения 350 лексических единиц;

—  распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственны е слова, 
образованны е с использованием  аф ф иксации (сущ ествительны е с суффиксами -er —  Arbeiter, - 
in —  Lehrerin, порядковы е числительны е с суффиксами -te, -ste) и словослож ения (G eburtstag) в 
соответствии с реш аем ой коммуникативной задачей.

Грамматическая сторона речи
—  распознавать в письм енном  и звучащ ем  тексте и употреблять в устной и 

письм енной речи изученны е синтаксические конструкции и м орф ологические формы  немецкого 
языка:

■
■
■
■

простые предлож ения с однородны ми членам и (сою з oder);
слож носочинённы е предлож ения с сочинительны ми сою зами und, aber, oder, denn; 
модальны й глагол w ollen (в Prasens);
прилагательны е в полож ительной, сравнительной и превосходной степенях

сравнения;
■

образцах);
■
■
■

личны е м естоимения в винительном и дательном падеж ах (в некоторы х речевых

указательны е местоим ения dieser, dieses, diese; 
количественны е (до 100) и порядковы е (до 31) числительные; 
предлоги fur, mit, um  (в некоторы х речевы х образцах).

Социокультурные знания и умения
—  использовать некоторые социокультурны е элем енты  речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в различны х ситуациях общения: 
приветствие, знакомство, выраж ение благодарности, извинение, поздравление, разговор по 
телефону);

—  кратко рассказывать о России и стране/странах изучаемого языка.
—  использовать двуязы чны е словари, словари в картинках и другие справочны е 

материалы, вклю чая ресурсы  сети И нтернет.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2 класс

Наименованиеразделов и тем 
программы

Количество
часов

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

Знакомство. Приветствие, знакомство, 
прощание.

5 Российская электронная 
ш кола (resh.edu.ru)

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

20 Российская электронная 
ш кола (resh.edu.ru)

Мир моих увлечений. Любимый цвет. 
Любимая игрушка, игра. Любимые занятия. 
Мой питомец. Выходной день (в цирке, в 
зоопарке).

20 Российская электронная 
ш кола (resh.edu.ru)

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

15 Российская электронная 
ш кола (resh.edu.ru)

Родная страна и страны изучаемого языка. 
Названия родной страны и страны/стран 
изучаемого языка, их столицы. 
Произведения детского фольклора. 
Персонажи детских книг. Праздники 
родной страны и страны/стран изучаемого 
языка (Новый год, Рождество).

8 Российская электронная 
ш кола (resh.edu.ru)

О БЩ ЕЕ КО Л И ЧЕС ТВ О  ЧА СО В 68

3 класс

Наименованиеразделов и тем 
программы

Количество
часов

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

Мир моего «я». Моя семья. Мой день 
рождения, подарки. Моя любимая еда Мой 
день (распорядок дня).

14 Российская электронная 
ш кола (resh.edu.ru)

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, 
игра. Любимый цвет. Мой питомец. 
Любимые занятия. Любимая сказка. 
Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). 
Каникулы.

20 Российская электронная 
ш кола (resh.edu.ru)

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, 
дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 
родина (город, село). Дикие и домашние 
животные. Погода. Времена года (месяцы).

20 Российская электронная 
ш кола (resh.edu.ru)

Родная страна и страны изучаемого языка. 
Россия и страна/страны изучаемого языка. 
Их столицы, достопримечательности и 
интересные факты. Произведения детского 
фольклора. Персонажи детских книг. 
Праздники родной страны и страны/стран 
изучаемого языка.

14 Российская электронная 
ш кола (resh.edu.ru)

О БЩ ЕЕ КО Л И ЧЕС ТВ О  ЧА СО В 68

4 класс
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Наименованиеразделов и тем 
программы

Количество
часов

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

Мир моего «я». Моя семья. Мой день 
рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 
день (распорядок дня, домашние 
обязанности)

12 Российская электронная 
ш кола (resh.edu.ru)

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, 
игра. Любимый цвет. Мой питомец. 
Любимые занятия. Занятия спортом. 
Любимая сказка/ история/рассказ. 
Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). 
Каникулы.

16 Российская электронная 
ш кола (resh.edu.ru)

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, 
дом), предметы интерьера. Моя школа, 
любимые учебные предметы. Мои друзья, 
их внешность, черты характера. Моя малая 
родина (город, село). Путешествия. Дикие и 
домашние животные. Погода. Времена года 
(месяцы). Покупки (одежда, обувь, книги, 
основные продукты питания).

25 Российская электронная 
ш кола (resh.edu.ru)

Родная страна и страны изучаемого языка. 
Россия и страна/ страны изучаемого языка. 
Их столицы, основные 
достопримечательности и интересные 
факты. Произведения детского фольклора. 
Персонажи детских книг. Праздники 
родной страны и страны/стран изучаемого 
языка.

15 Российская электронная 
ш кола (resh.edu.ru)

О БЩ ЕЕ КО Л И ЧЕС ТВ О  ЧА СО В 68
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МАТЕМАТИКА

П рим ерная рабочая программа по предмету «М атематика» на уровне начального общ его 
образования составлена на основе Требований к результатам  освоения основной 
образовательной программы начального общ его образования, представленны х в Ф едеральном 
государственном образовательном  стандарте начального общ его образования, а такж е 
П рим ерной программы воспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

П рограм м а по учебному предмету «М атематика» (предметная область «М атем атика и 
информатика») вклю чает пояснительную  записку, содерж ание учебного предмета «М атематика» 
для 1— 4 классов начальной школы, распределённое по годам обучения, планируемы е результаты  
освоения учебного предмета «М атематика» на уровне начального общ его образования и 
тем атическое планирование изучения курса.

П ояснительная записка отраж ает общ ие цели и задачи изучения предмета, характеристику 
психологических предпосы лок к его изучению  младш ими ш кольниками; место в структуре 
учебного плана, а такж е подходы к отбору содержания, планируемы м результатам  и 
тем атическом у планированию .

С одерж ание обучения раскры вает содерж ательны е линии, которые предлагаю тся для 
обязательного изучения в каж дом классе начальной школы.

Содержание обучения в каждом классе заверш ается перечнем универсальны х учебных 
действий (УУД) —  познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 
формировать средствами учебного предмета «М атематика» с учётом  возрастных особенностей 
младш их школьников. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень 
формирования УУД. В познавательных универсальны х учебных действиях выделен специальный 
раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 
строится на интеграции регулятивны х (определённые волевые усилия, саморегуляция, 
самоконтроль, проявление терпения и доброж елательности при налаживании отнош ений) и 
коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотнош ения) 
универсальны х учебных действий, их перечень дан в специальном разделе —  «Совместная 
деятельность». П ланируемые результаты  вклю чаю т личностные, метапредметные результаты  за 
период обучения, а такж е предметные достиж ения младш его ш кольника за  каждый год обучения 
в начальной школе.

В тем атическом  планировании описывается программное содерж ание по всем разделам  
(темам) содерж ания обучения каж дого класса, а такж е раскры ваю тся методы и формы 
организации обучения и характеристика видов деятельности, которые целесообразно 
использовать при изучении той или иной программной тем ы  (раздела). П редставлены  такж е 
способы организации диф ф еренцированного обучения.

В начальной ш коле изучение математики имеет особое значение в развитии младш его 
ш кольника. П риобретённы е им знания, опы т вы полнения предметны х и универсальны х действий 
на математическом  материале, первоначальное овладение математическим язы ком  станут 
ф ундаментом  обучения в основном звене школы, а такж е будут востребованы  в жизни.

И зучение математики в начальной ш коле направлено на достиж ение следую щ их 
образовательны х, развиваю щ их целей, а такж е целей воспитания:

1. О своение начальны х математических знаний —  понимание значения величин и 
способов их измерения; использование арифметических способов для разреш ения сю ж етных 
ситуаций; ф ормирование умения реш ать учебны е и практические задачи средствами математики; 
работа с алгоритмами вы полнения арифметических действий.

2. Ф ормирование функциональной м атематической грамотности младш его
ш кольника, которая характеризуется наличием  у него опыта реш ения учебно-познавательны х и 
учебно-практических задач, построенны х на понимании и применении математических 
отнош ений («часть-целое», «больш е-меньш е», «равно-неравно», «порядок»), смысла
арифметических действий, зависим остей (работа, движение, продолж ительность события).

3. О беспечение математического развития младш его ш кольника —  формирование 
способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения,
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математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 
(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований 
для упорядочения, вариантов и др.).

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики 
и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 
пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 
математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний 
в повседневной жизни.

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 
следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 
школьника:

■ понимание математических отношений выступает средством познания 
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 
происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 
образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.);

■ математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 
архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);

■ владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 
точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 
истинность предположения).

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 
явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 
зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию 
младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что 
облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 
средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема).

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 
изучении других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, 
оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления информации). 
Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных 
и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения 
действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 
геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 
функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего 
обучения в основном звене школы.

В Примерном учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы 
отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 
136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

О сновное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа 
и величины», «А рифметические действия», «Текстовые задачи», «П ространственные отнош ения 
и геометрические фигуры», «М атематическая информация».

1 КЛАСС

Числа и величины
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. С чёт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.
Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. О днозначны е и двузначны е числа. 

У величение (уменьш ение) числа на несколько единиц.
Д лина и её измерение. Е диницы  длины: сантиметр, дециметр; установление соотнош ения 

между ними.

Арифметические действия
С лож ение и вы читание чисел в пределах 20. Н азвания компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. В ы читание как действие, обратное сложению.

Текстовые задачи
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Реш ение задач в одно 
действие.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Располож ение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственны х отнош ений.
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

П остроение отрезка, квадрата, треугольника с помощ ью  линейки на листе в клетку; измерение 
длины  отрезка в сантиметрах.

Математическая информация
Сбор данных об объекте по образцу. Х арактеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.
Закономерность в ряду заданны х объектов: её обнаруж ение, продолж ение ряда.
В ерны е (истинны е) и неверные (ложные) предложения, составленны е относительно 

заданного набора математических объектов.
Ч тение таблицы  (содерж ащ ей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данны х в таблицу. Ч тение рисунка, схемы с одним-двумя 
числовы ми данны ми (значениями данных величин).

Д вух-трёхш аговы е инструкции, связанны е с вычислением, измерением  длины, 
изображ ением  геометрической фигуры.

Универсальные учебные действия 
(пропедевтический уровень)

Универсальные познавательные учебные действия:
—  наблю дать математические объекты  (числа, величины) в окруж аю щ ем мире;
—  обнаруж ивать общ ее и различное в записи арифметических действий;
—  понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;
—  наблю дать действие измерительны х приборов;
—  сравнивать два объекта, два числа;
—  распределять объекты  на группы  по заданном у основанию ;
—  копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;
—  приводить примеры чисел, геометрических фигур;
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—  вести порядковы й и количественны й счет (соблю дать последовательность).
Работа с информацией:
—  понимать, что м атематические явления могут быть представлены  с помощ ью  

разны х средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;
—  читать таблицу, извлекать информацию , представленную  в табличной форме.
Универсальные коммуникативные учебные действия:
—  характеризовать (описывать) число, геометрическую  фигуру, последовательность 

из нескольких чисел, записанны х по порядку;
—  комментировать ход сравнения двух объектов;
—  описы вать своими словами сю жетную  ситуацию  и математическое отнош ение, 

представленное в задаче; описывать полож ение предмета в пространстве.
—  различать и использовать м атематические знаки;
—  строить предлож ения относительно заданного набора объектов.
Универсальные регулятивные учебные действия:
—  принимать учебную  задачу, удерж ивать её в процессе деятельности;
—  действовать в соответствии с предлож енны м  образцом, инструкцией;
—  проявлять интерес к проверке результатов реш ения учебной задачи, с помощ ью  

учителя устанавливать причину возникш ей ош ибки и трудности;
—  проверять правильность вы числения с помощ ью  другого приёма вы полнения 

действия.
Совместная деятельность:
—  участвовать в парной работе с матем атическим  материалом; вы полнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением  партнёра, спокойно и мирно 
разреш ать конфликты.

2 КЛАСС

Числа и величины
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичны й состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. У величение/ум еньш ение числа на несколько единиц/десятков; разностное 
сравнение чисел.

Величины: сравнение по массе (единица массы  —  килограмм); измерение длины  
(единицы  длины  —  метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы  времени —  час, 
минута). С оотнош ение между единицами величины  (в пределах 100), его применение для 
реш ения практических задач.

Арифметические действия
У стное слож ение и вы читание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. П исьм енное слож ение и вы читание чисел в пределах 100. П ереместительное, 
сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. В заим освязь компонентов и 
результата действия сложения, действия вычитания. П роверка результата вы числения 
(реальность ответа, обратное действие).

Д ействия умнож ения и деления чисел в практических и учебны х ситуациях. Н азвания 
компонентов действий умнож ения, деления.

Табличное умнож ение в пределах 50. Табличные случаи умнож ения, деления при 
вы числениях и реш ении задач. П ерем естительное свойство умножения. В заим освязь 
компонентов и результата действия умнож ения, действия деления.

Н еизвестны й компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение.
Ч исловое выражение: чтение, запись, вы числение значения. П орядок вы полнения 

действий в числовом  выраж ении, содерж ащ ем действия слож ения и вы читания (со скобками/без 
скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахож дение его значения. Рациональны е 
приемы вычислений: использование перем естительного и сочетательного свойства.

Текстовые задачи
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. П лан 

реш ения задачи в два действия, выбор соответствую щ их плану ариф метических действий. Запись 
реш ения и ответа задачи. Реш ение текстовы х задач на применение смысла арифметического
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действия (сложение, вычитание, умнож ение, деление). Расчётны е задачи на 
увеличение/ум еньш ение величины  на несколько единиц/в несколько раз. Ф иксация ответа к 
задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, 
соответствие поставленному вопросу).

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Распознавание и изображ ение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. П остроение отрезка заданной длины  с помощ ью  линейки. И зображ ение 
на клетчатой бумаге прям оугольника с заданны м и длинам и сторон, квадрата с заданной длиной 
стороны. Д лина ломаной. И змерение периметра данного/изображ енного прям оугольника 
(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах.

Математическая информация
Н ахож дение, ф орм улирование одного-двух общ их признаков набора матем атических 

объектов: чисел, величин, геом етрических фигур. К лассиф икация объектов по заданном у или 
сам остоятельно установленном у признаку. Законом ерность в ряду чисел, геом етрических 
фигур, объектов повседневной жизни.

В ерны е (истинны е) и неверные (ложные) утверж дения, содерж ащ ие количественные, 
пространственны е отнош ения, зависим ости между числами/величинами. К онструирование 
утверж дений с использованием  слов «каждый», «все».

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 
представленной в таблице (таблицы  сложения, умнож ения; график дежурств, наблю дения в 
природе и пр.).

Внесение данны х в таблицу, дополнение моделей (схем, изображ ений) готовыми 
числовы ми данными.

А лгоритм ы  (приёмы, правила) устны х и письменны х вычислений, измерений и 
построения геометрических фигур.

П равила работы  с электронны м и средствами обучения (электронной ф ормой учебника, 
компью терны ми тренажёрами).

Универсальные учебные действия 
(пропедевтический уровень)

Универсальные познавательные учебные действия:
—  наблю дать м атематические отнош ения (часть-целое, больш е-меньш е) в 

окруж аю щ ем мире;
—  характеризовать назначение и использовать простейш ие измерительны е приборы 

(сантиметровая лента, весы);
—  сравнивать группы  объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно вы бранному основанию ;
—  распределять (классиф ицировать) объекты  (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовы е задачи в одно действие) на группы;
—  обнаруж ивать модели геометрических фигур в окруж аю щ ем мире;
—  вести поиск различны х реш ений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием);
—  воспроизводить порядок вы полнения действий в числовом  выражении, 

содерж ащ ем действия слож ения и вы читания (со скобками/без скобок);
—  устанавливать соответствие между математическим вы раж ением и его текстовы м  

описанием;
—  подбирать примеры, подтверж даю щ ие суждение, вывод, ответ.
Работа с информацией:
—  извлекать и использовать информацию , представленную  в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;
—  устанавливать логику перебора вариантов для реш ения простейш их 

комбинаторны х задач;
—  дополнять модели (схемы, изображ ения) готовы ми числовы м и данными.
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Универсальные коммуникативные учебные действия:
—  комментировать ход вычислений;
—  объяснять выбор величины, соответствую щ ей ситуации измерения;
—  составлять текстовую  задачу с заданны м  отнош ением  (готовы м реш ением) по 

образцу;
—  использовать математические знаки и терм инологию  для описания сю ж етной 

ситуации; конструирования утверж дений, вы водов относительно данных объектов, отнош ения;
—  назы вать числа, величины, геометрические фигуры, обладаю щ ие заданны м  

свойством;
—  записы вать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллю стрирую щ ие смысл арифметического действия.
—  конструировать утверж дения с использованием  слов «каждый», «все».
Универсальные регулятивные учебные действия:
—  следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур;
—  организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы  с 

математическим материалом;
—  проверять правильность вы числения с помощ ью  другого приёма вы полнения 

действия, обратного действия;
—  находить с помощ ью  учителя причину возникш ей ош ибки и трудности.
Совместная деятельность:
—  принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленны х учителем  или самостоятельно;
—  участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуж дать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, вы слуш ивать мнения 
других участников, готовить презентацию  (устное выступление) реш ения или ответа;

—  реш ать совместно математические задачи поискового и творческого характера 
(определять с помощ ью  измерительны х инструментов длину, определять время и 
продолж ительность с помощ ью  часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, 
измерений);

—  совместно с учителем  оценивать результаты  вы полнения общ ей работы.

3 КЛАСС

Числа и величины
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядны х 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. У величение/ум еньш ение числа 
в несколько раз. К ратное сравнение чисел.

М асса (единица массы  —  грамм); соотнош ение между килограммом и граммом; 
отнош ение «тяж елее/легче на/в».

Стоимость (единицы  —  рубль, копейка); установление отнош ения «дорож е/деш евле 
на/в». С оотнош ение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации.

Время (единица времени —  секунда); установление отнош ения «бы стрее/медленнее на/в». 
С оотнош ение «начало, окончание, продолж ительность события» в практической ситуации.

Д лина (единица длины  —  миллиметр, километр); соотнош ение между величинами в 
пределах тысячи.

П лощ адь (единицы  площ ади —  квадратны й метр, квадратны й сантиметр, квадратны й 
дециметр, квадратны й метр).

Арифметические действия
У стны е вычисления, сводимы е к действиям  в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами).
П исьм енное сложение, вы читание чисел в пределах 1000. Д ействия с числам и 0 и 1.
П исьм енное ум нож ение в столбик, письменное деление уголком. П исьм енное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. П роверка результата вы числения (прикидка или 
оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора).

П ереместительное, сочетательное свойства сложения, умнож ения при вычислениях.
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Н ахож дение неизвестного ком понента ариф метического действия.
П орядок действий в числовом  выраж ении, значение числового выраж ения, содержащ его 

несколько действий (со скобками/без скобок), с вы числениями в пределах 1000.
О днородны е величины: слож ение и вычитание.

Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей: анализ данны х и отнош ений, представление на модели, 

планирование хода реш ения задачи, реш ение ариф метическим способом. Задачи на понимание 
смысла ариф метических действий (в том  числе деления с остатком), отнош ений (больш е/меньш е 
на/в), зависим остей (купля-продаж а, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, 
кратное). Запись реш ения задачи по действиям  и с помощ ью  числового выражения. П роверка 
реш ения и оценка полученного результата.

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; 
сравнение долей одной величины. Задачи на нахож дение доли величины.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры  на части, составление 

фигуры из частей).
П ериметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.
И зм ерение площ ади, запись результата изм ерения в квадратны х сантиметрах. 

В ы числение площ ади прям оугольника (квадрата) с заданны м и сторонами, запись равенства. 
И зображ ение на клетчатой бумаге прям оугольника с заданны м  значением  площ ади. С равнение 
площ адей фигур с помощ ью  наложения.

Математическая информация
К лассиф икация объектов по двум признакам.
В ерны е (истинны е) и неверны е (лож ные) утверж дения: конструирование, проверка. 

Л огические рассуж дения со связками «если ..., то ...» , «поэтому», «значит».
И звлечение и использование для вы полнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данны ми о реальны х процессах и явлениях окруж аю щ его м ира (например, расписание 
уроков, движ ения автобусов, поездов); внесение данны х в таблицу; дополнение чертеж а 
данными.

Ф ормализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 
алгоритм).

С толбчатая диаграмма: чтение, использование данны х для реш ения учебны х и 
практических задач.

А лгоритм ы  изучения материала, вы полнения обучаю щ их и тестовы х заданий  на 
доступны х электронны х средствах обучения (интерактивной доске, ком пью тере, других 
устройствах).

Универсальные учебные действия

Универсальные познавательные учебные действия:
—  сравнивать математические объекты  (числа, величины, геометрические фигуры);
—  вы бирать приём вычисления, выполнения действия;
—  конструировать геометрические фигуры;
—  классиф ицировать объекты  (числа, величины, геометрические фигуры, текстовы е 

задачи в одно действие) по вы бранному признаку;
—  прикиды вать размеры  фигуры, её элементов;
—  понимать смысл зависим остей и м атематических отнош ений, описанных в задаче;
—  различать и использовать разные приёмы и алгоритмы  вычисления;
—  вы бирать метод реш ения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма);
—  соотносить начало, окончание, продолж ительность события в практической 

ситуации;
—  составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу;
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—  м оделировать предлож енную  практическую  ситуацию ;
—  устанавливать последовательность событий, действий сю ж ета текстовой задачи.
Работа с информацией:
—  читать информацию , представленную  в разны х формах;
—  извлекать и интерпретировать числовы е данные, представленны е в таблице, на 

диаграмме;
—  заполнять таблицы  слож ения и умножения, дополнять данны ми чертеж;
—  устанавливать соответствие между различны м и записям и реш ения задачи;
—  использовать дополнительную  литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения м атематического терм ина (понятия).
Универсальные коммуникативные учебные действия:
—  использовать математическую  терминологию  для описания отнош ений и 

зависимостей;
—  строить речевы е вы сказы вания для реш ения задач; составлять текстовую  задачу;
—  объяснять на примерах отнош ения «больш е/меньш е на ...» , «больш е/меньш е в ... 

», «равно»;
—  использовать математическую  символику для составления числовы х выражений;
—  выбирать, осущ ествлять переход от одних единиц измерения величины  к другим  

в соответствии с практической ситуацией;
—  участвовать в обсуж дении ош ибок в ходе и результате вы полнения вычисления.
Универсальные регулятивные учебные действия:
—  проверять ход и результат вы полнения действия;
—  вести поиск ош ибок, характеризовать их и исправлять;
—  ф ормулировать ответ (вывод), подтверж дать его объяснением, расчётами;
—  вы бирать и использовать различны е приёмы  прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.
Совместная деятельность:
—  при работе в группе или в паре выполнять предлож енны е задания (находить разные 

реш ения; определять с помощ ью  цифровых и аналоговы х приборов, измерительны х 
инструментов длину, массу, время);

—  договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять 
роли руководителя, подчинённого, сдерж анно принимать замечания к своей работе;

—  вы полнять совместно прикидку и оценку результата вы полнения общ ей работы.

4 КЛАСС

Числа и величины
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

больш ее или меньш ее данного числа на заданное число разрядны х единиц, в заданное число раз.
Величины: сравнение объектов по массе, длине, площ ади, вместимости.
Е диницы  массы —  центнер, тонна; соотнош ения между единицами массы.
Е диницы  времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотнош ение между ними.
Е диницы  длины  (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площ ади 

(квадратны й метр, квадратны й сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры  в час, 
метры в минуту, метры  в секунду); соотнош ение меж ду единицами в пределах 100 000.

Доля величины  времени, массы, длины.

Арифметические действия
П исьм енное сложение, вы читание м ногозначны х чисел в пределах миллиона. П исьменное 

умножение, деление м ногозначны х чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000; 
деление с остатком. У м нож ение/деление на 10, 100, 1000.

С войства арифметических действий и их применение для вычислений. П оиск значения 
числового выраж ения, содерж ащ его несколько действий в пределах 100 000. П роверка 
результата вычислений, в том  числе с помощ ью  калькулятора.

Равенство, содерж ащ ее неизвестны й ком понент ариф метического действия: запись, 
нахож дение неизвестного компонента.

У множ ение и деление величины  на однозначное число.
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Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей, реш ение которой содерж ит 2— 3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись реш ения; проверка реш ения и ответа. А нализ 
зависимостей, характеризую щ их процессы: движ ения (скорость, время, пройденны й путь), 
работы  (производительность, время, объём  работы), купли-продаж и (цена, количество, 
стоимость) и реш ение соответствую щ их задач. Задачи на установление времени (начало, 
продолж ительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на 
нахож дение доли величины, величины  по её доле. Разны е способы реш ения некоторых видов 
изученны х задач. О формление реш ения по действиям  с пояснением, по вопросам, с помощ ью  
числового выражения.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Н аглядны е представления о симметрии.
О кружность, круг: распознавание и изображение; построение окруж ности заданного 

радиуса. П остроение изученных геометрических фигур с помощ ью  линейки, угольника, циркуля.
П ространственны е геометрические фигуры  (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; 

различение, называние.
К онструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур 

из прямоугольников/квадратов. П ериметр, площ адь фигуры, составленной из двух-трёх 
прям оугольников (квадратов).

Математическая информация
Работа с утверж дениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуж дений при реш ении задач.
Д анны е о реальны х процессах и явлениях окруж аю щ его мира, представленны е на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данны х о заданном  объекте 
(числе, величине, геометрической фигуре). П оиск информации в справочной литературе, сети 
И нтернет. Запись информации в предлож енной таблице, на столбчатой диаграмме.

Д оступны е электронны е средства обучения, пособия, тренаж ёры, их использование под 
руководством  педагога и самостоятельно. П равила безопасной работы  с электронны м и 
источниками информации (электронная форма учебника, электронны е словари, образовательны е 
сайты, ориентированны е на детей младш его ш кольного возраста).

А лгоритм ы  реш ения учебны х и практических задач.

Универсальные учебные действия

Универсальные познавательные учебные действия:
—  ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

вы сказы ваниях и рассуждениях;
—  сравнивать математические объекты  (числа, величины, геометрические фигуры), 

записы вать признак сравнения;
—  вы бирать метод реш ения математической задачи (алгоритм  действия, приём 

вычисления, способ реш ения, моделирование ситуации, перебор вариантов);
—  обнаруж ивать модели изученны х геометрических фигур в окруж аю щ ем мире;
—  конструировать геометрическую  фигуру, обладаю щ ую  заданны м  свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданны м  периметром);
—  классиф ицировать объекты  по 1— 2 вы бранны м признакам.
—  составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям  

задачи;
—  определять с помощ ью  цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронны е и гиревые весы), тем пературу (градусник), скорость движ ения транспортного 
средства (макет спидометра), вместимость (с помощ ью  измерительны х сосудов).

Работа с информацией:
—  представлять информацию  в разны х формах;
—  извлекать и интерпретировать информацию , представленную  в таблице, на

диаграмме;
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—  использовать справочную  литературу для поиска информации, в том  числе 
И нтернет (в условиях контролируемого выхода).

Универсальные коммуникативные учебные действия:
—  использовать математическую  терм инологию  для записи реш ения предметной или 

практической задачи;
—  приводить примеры  и контрпримеры  для подтверж дения/опроверж ения вывода, 

гипотезы;
—  конструировать, читать числовое выражение;
—  описы вать практическую  ситуацию  с использованием  изученной терминологии;
—  характеризовать м атематические объекты, явления и события с помощ ью  

изученны х величин;
—  составлять инструкцию , записы вать рассуждение;
—  инициировать обсуж дение разны х способов вы полнения задания, поиск ош ибок в 

реш ении.
Универсальные регулятивные учебные действия:
—  контролировать правильность и полноту вы полнения алгоритма арифметического 

действия, реш ения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;
—  самостоятельно вы полнять прикидку и оценку результата измерений;
—  находить, исправлять, прогнозировать трудности и ош ибки, и трудности в реш ении 

учебной задачи.
Совместная деятельность:
—  участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе реш ения, 

распределять работу между членам и группы  (например, в случае реш ения задач, требую щ их 
перебора больш ого количества вариантов), согласовы вать мнения в ходе поиска доказательств, 
выбора рационального способа;

—  договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы  с 
величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и 
вес человека, приближ ённая оценка расстояний и временны х интервалов; взвеш ивание; 
измерение тем пературы  воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей 
при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

М ладш ий ш кольник достигает планируемы х результатов обучения в соответствии со 
своими возмож ностями и способностями. Н а его успеш ность оказы ваю т влияние темп 
деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности ф ормирования учебной 
деятельности (способность к целеполаганию , готовность планировать свою работу, 
самоконтроль и т. д.).

П ланируемы е результаты  освоения программы  по математике, представленны е по годам 
обучения, отражаю т, в первую  очередь, предметны е достиж ения обучаю щ егося. Также они 
вклю чаю т отдельные результаты  в области становления личностны х качеств и метапредметных 
действий и умений, которые могут быть достигнуты  на этом  этапе обучения. Тем самым 
подчеркивается, что становление личностны х новообразований и универсальны х учебных 
действий осущ ествляется средствами математического содерж ания курса.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «М атематика» в начальной ш коле у обучаю щ егося будут 
сф ормированы  следую щ ие личностны е результаты:

—  осознавать необходимость изучения математики для адаптации к ж изненны м 
ситуациям, для развития общ ей культуры  человека; развития способности мыслить, рассуждать, 
выдвигать предполож ения и доказы вать или опровергать их;

—  применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 
способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную  
ответственность и объективно оценивать свой вклад в общ ий результат;

—  осваивать навы ки организации безопасного поведения в инф орм ационной среде;
—  применять математику для реш ения практических задач в повседневной жизни, в 

том  числе при оказании пом ощ и одноклассникам, детям  младш его возраста, взрослы м и 
пож илы м людям;

—  работать в ситуациях, расш иряю щ их опыт прим енения математических 
отнош ений в реальной жизни, повы ш аю щ их интерес к интеллектуальному труду и уверенность 
своих силах при реш ении поставленны х задач, умение преодолевать трудности;

—  оценивать практические и учебны е ситуации с точки зрения возмож ности 
применения м атематики для рационального и эф ф ективного реш ения учебны х и ж изненны х 
проблем;

—  оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 
трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения;

—  пользоваться разнообразны м и инф ормационны ми средствами для реш ения 
предлож енны х и самостоятельно вы бранны х учебны х проблем, задач.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К  концу обучения в начальной ш коле у обучаю щ егося ф ормирую тся следую щ ие 
универсальны е учебны е действия.

Универсальные познавательные учебные действия:

1) Базовые логические действия:
—  устанавливать связи и зависим ости  меж ду м атем атическим и объектам и (часть - 

целое; причина-следствие; протяж ённость);
—  применять базовые логические универсальны е действия: сравнение, анализ, 

классиф икация (группировка), обобщение;
—  приобретать практические граф ические и изм ерительны е навы ки для успеш ного 

реш ения учебны х и ж итейских задач;
—  представлять текстовую  задачу, её реш ение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предлож енной учебной проблемой.
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2) Базовые исследовательские действия:
—  проявлять способность ориентироваться в учебном  материале разны х разделов 

курса математики;
—  понимать и адекватно использовать математическую  терминологию : различать, 

характеризовать, использовать для реш ения учебны х и практических задач;
—  применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов)
3) Работа с информацией:
—  находить и использовать для реш ения учебны х задач текстовую , графическую  

информацию  в разны х источниках информационной среды;
—  читать, интерпретировать графически представленную  информацию  (схему, 

таблицу, диаграмму, другую  модель);
—  представлять информацию  в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

ф ормулировать утверж дение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;
—  принимать правила, безопасно использовать предлагаемы е электронны е средства 

и источники информации.

Универсальные коммуникативные учебные действия:

—  конструировать утверж дения, проверять их истинность; строить логическое 
рассуждение;

—  использовать текст задания для объяснения способа и хода реш ения 
математической задачи; ф ормулировать ответ;

—  комментировать процесс вычисления, построения, реш ения;
—  объяснять полученны й ответ с использованием  изученной терминологии;
—  в процессе диалогов по обсуждению  изученного м атериала —  задавать вопросы, 

вы сказы вать суждения, оценивать вы ступления участников, приводить доказательства своей 
правоты, проявлять этику общ ения;

—  создавать в соответствии с учебной задачей тексты  разного вида —  описание 
(например, геометрической фигуры), рассуж дение (к примеру, при реш ении задачи), инструкция 
(например, измерение длины  отрезка);

—  ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 
деформированные; составлять по аналогии;

—  самостоятельно составлять тексты  заданий, аналогичные типовы м  изученным.

Универсальные регулятивные учебные действия:

1) Самоорганизация:
—  планировать этапы  предстоящ ей работы, определять последовательность учебны х 

действий;
—  вы полнять правила безопасного использования электронны х средств,

предлагаемы х в процессе обучения.
2) Самоконтроль:
—  осущ ествлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их;
—  вы бирать и при необходимости корректировать способы  действий;
—  находить ош ибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок;
3) Самооценка:
—  предвидеть возмож ность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреж дения (ф ормулирование вопросов, обращ ение к учебнику, 
дополнительны м  средствам обучения, в том  числе электронным);

—  оценивать рациональность своих действий, давать им качественную  
характеристику.
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Совместная деятельность:

—  участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 
группы  (например, в случае реш ения задач, требую щ их перебора больш ого количества 
вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовы вать мнения в ходе поиска 
доказательств, вы бора рационального способа, анализа информации;

—  осущ ествлять совместны й контроль и оценку вы полняемы х действий, предвидеть 
возмож ность возникновения ош ибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К  концу обучения в первом классе обучаю щ ийся научится:
—  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;
—  пересчиты вать различны е объекты, устанавливать порядковы й номер объекта;
—  находить числа, больш ие/м еньш ие данного числа на заданное число;
—  вы полнять ариф метические действия слож ения и вы читания в пределах 20 (устно 

и письменно) без перехода через десяток;
—  назы вать и различать компоненты  действий слож ения (слагаемые, сумма) и 

вы читания (уменьш аемое, вычитаемое, разность);
—  реш ать текстовы е задачи в одно действие на слож ение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос);
—  сравнивать объекты  по длине, устанавливая меж ду ними соотнош ение 

длиннее/короче (выш е/ниже, ш ире/уже);
—  знать и использовать единицу длины  —  сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины  (в см);
—  различать число и цифру;
—  распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок;
—  устанавливать между объектами соотнош ения: слева/справа, дальш е/ближ е, 

между, перед/за, над/под;
—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверж дения относительно 

заданного набора объектов/предметов;
—  группировать объекты  по заданному признаку; находить и называть

закономерности в ряду объектов повседневной жизни;
—  различать строки и столбцы  таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данны е из таблицы;
—  сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);
—  распределять объекты  на две группы  по заданному основанию .

К  концу обучения во втором классе обучаю щ ийся научится:
—  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;
—  находить число больш ее/меньш ее данного числа на заданное число (в пределах 

100); больш ее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);
—  устанавливать и соблю дать порядок при вы числении значения числового

выраж ения (со скобками/без скобок), содерж ащ его действия слож ения и вычитания в пределах 
100;

—  вы полнять ариф м етические действия: слож ение и вы читание, в пределах 100 —  
устно и письм енно; ум нож ение и деление в пределах 50 с использованием  таблицы  
ум нож ения;

—  назы вать и различать компоненты  действий умнож ения (множители,
произведение); деления (делимое, делитель, частное);

—  находить неизвестны й ком понент сложения, вычитания;
—  использовать при вы полнении практических заданий единицы  величин длины  

(сантиметр, дециметр, метр), массы  (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, 
копейка); преобразовы вать одни единицы данны х величин в другие;
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—  определять с помощ ью  измерительны х инструментов длину; определять время с 
помощ ью  часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины 
длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотнош ение «больш е/меньш е на»;

—  реш ать текстовы е задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 
запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход реш ения текстовой задачи в два 
действия, оформлять его в виде ариф м етического действия/действий, записы вать ответ;

—  различать и назы вать геометрические фигуры: прямой угол; ломаную , 
многоугольник; выделять среди четы рехугольников прямоугольники, квадраты;

—  на бумаге в клетку изображ ать ломаную , многоугольник; чертить прямой угол, 
прямоугольник с заданны м и длинам и сторон; использовать для вы полнения построений линейку, 
угольник;

—  вы полнять измерение длин реальны х объектов с помощ ью  линейки;
—  находить длину ломаной, состоящ ей из двух-трёх звеньев, периметр 

прям оугольника (квадрата);
—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверж дения со словами 

«все», «каждый»; проводить одно-двухш аговые логические рассуж дения и делать выводы;
—  находить общ ий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур);
—  находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);
—  представлять информацию  в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы , указы вать числовы е данны е на рисунке (изображ ении 
геометрических фигур);

—  сравнивать группы объектов (находить общее, различное);
—  обнаруж ивать модели геометрических фигур в окруж аю щ ем мире;
—  подбирать примеры, подтверж даю щ ие суждение, ответ;
—  составлять (дополнять) текстовую  задачу;
—  проверять правильность вычислений.

К  концу обучения в третьем классе обучаю щ ийся научится:
—  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;
—  находить число больш ее/меньш ее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000);
—  вы полнять арифметические действия: слож ение и вы читание (в пределах 100 —  

устно, в пределах 1000 —  письменно);
умнож ение и деление на однозначное число (в пределах 100 —  устно и письменно);

—  вы полнять действия ум нож ение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком;
—  устанавливать и соблю дать порядок действий при вы числении значения числового 

выраж ения (со скобками/без скобок), содерж ащ его ариф метические действия сложения, 
вычитания, умнож ения и деления;

—  использовать при вы числениях переместительное и сочетательное свойства 
сложения;

—  находить неизвестный компонент арифметического действия;
—  использовать при вы полнении практических заданий и реш ении задач единицы: 

длины  (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы  (грамм, килограмм), времени 
(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовы вать одни единицы данной 
величины  в другие;

—  определять с помощ ью  цифровы х и аналоговых приборов, измерительны х 
инструментов длину, массу, время; вы полнять прикидку и оценку результата измерений; 
определять продолж ительность события;

—  сравнивать величины  длины , площ ади, массы, времени, стоимости, устанавливая 
между ними соотнош ение «больш е/меньш е на/в»;

—  называть, находить долю  величины  (половина, четверть);
—  сравнивать величины, вы раж енны е долями;
—  знать и использовать при реш ении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, вы полнение расчётов) соотнош ение между величинами; 
вы полнять слож ение и вычитание однородны х величин, умнож ение и деление величины  на 
однозначное число;
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—  реш ать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 
реш ения, записы вать реш ение и ответ, анализировать реш ение (искать другой способ реш ения), 
оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);

—  конструировать прям оугольник из данных фигур (квадратов), делить 
прямоугольник, м ногоугольник на заданны е части;

—  сравнивать фигуры  по площ ади (наложение, сопоставление числовы х значений);
—  находить периметр прям оугольника (квадрата), площ адь прям оугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм;
—  распознавать верны е (истинны е) и неверные (лож ны е) утверж дения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», « есл и ..., то ...» ; ф ормулировать утверж дение (вывод), 
строить логические рассуж дения (одно-двухш аговы е), в том  числе с использованием  изученных 
связок;

—  классиф ицировать объекты  по одному-двум  признакам;
—  извлекать и использовать информацию , представленную  в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружаю щ его мира (например, расписание, реж им  работы), в 
предметах повседневной ж изни (например, ярлык, этикетка);

—  структурировать информацию : заполнять простейш ие таблицы  по образцу;
—  составлять план вы полнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму;
—  сравнивать математические объекты  (находить общее, различное, уникальное);
—  вы бирать верное реш ение математической задачи.

К  концу обучения в четвертом классе обучаю щ ийся научится:
—  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать м ногозначны е числа;
—  находить число больш ее/меньш ее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз;
—  вы полнять арифметические действия: слож ение и вы читание с м ногозначны ми 

числами письменно (в пределах 100 —  устно); умнож ение и деление м ногозначного числа на 
однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 —  устно); деление с остатком —  
письменно (в пределах 1000);

—  вы числять значение числового вы раж ения (со скобками/без скобок), содержащ его 
действия сложения, вычитания, умножения, деления с м ногозначны ми числами;

—  использовать при вы числениях изученны е свойства ариф м етических действий;
—  вы полнять прикидку результата вычислений; осущ ествлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а такж е 
с помощ ью  калькулятора;

—  находить долю  величины, величину по ее доле;
—  находить неизвестны й ком понент ариф метического действия;
—  использовать единицы  величин для при реш ении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площ адь, скорость);
—  использовать при реш ении задач единицы длины  (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы  (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 
час; сутки, неделя, месяц, год, век), вм естим ости (литр), стоимости (копейка, рубль), площ ади 
(квадратны й метр, квадратны й дециметр, квадратны й сантиметр), скорости (километр в час, метр 
в секунду);

—  использовать при реш ении текстовы х задач и в практических ситуациях 
соотнош ения между скоростью , временем и пройденны м путем, меж ду производительностью , 
временем и объёмом работы;

—  определять с помощ ью  цифровы х и аналоговых приборов массу предмета, 
тем пературу (например, воды, воздуха в помещ ении), скорость движ ения транспортного 
средства; определять с помощ ью  измерительны х сосудов вместимость; вы полнять прикидку и 
оценку результата измерений;

—  реш ать текстовы е задачи в 1— 3 действия, вы полнять преобразование заданны х 
величин, вы бирать при реш ении подходящ ие способы вычисления, сочетая устны е и письменные 
вы числения и используя, при необходимости, вы числительны е устройства, оценивать 
полученны й результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию;

140



—  реш ать практические задачи, связанные с повседневной жизнью  (на покупки, 
движ ение и т. п.), в том  числе, с избы точны ми данными, находить недостаю щ ую  информацию  
(например, из таблиц, схем), находить и оценивать различны е способы реш ения, использовать 
подходящ ие способы проверки;

—  различать, назы вать геометрические фигуры: окружность, круг;
—  изображ ать с помощ ью  циркуля и линейки окруж ность заданного радиуса;
—  различать изображ ения простейш их пространственны х фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейш их случаях проекции предметов 
окруж аю щ его мира на плоскость (пол, стену);

—  вы полнять разбиение (показы вать на рисунке, чертеже) простейш ей составной 
фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площ адь фигур, составленны х из 
двух-трех прямоугольников (квадратов);

—  распознавать верные (истинны е) и неверные (лож ные) утверж дения; приводить 
пример, контрпример;

—  ф ормулировать утверж дение (вывод), строить логические рассуж дения (одно- 
/двухш аговы е) с использованием  изученны х связок;

—  классиф ицировать объекты  по заданны м /сам остоятельно установленны м одному- 
двум признакам;

—  извлекать и использовать для вы полнения заданий и реш ения задач информацию , 
представленную  в простейш их столбчаты х диаграммах, таблицах с данны м и о реальны х 
процессах и явлениях окруж аю щ его м ира (например, календарь, расписание), в предметах 
повседневной ж изни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление);

—  заполнять данны ми предлож енную  таблицу, столбчатую  диаграмму;
—  использовать ф ормализованны е описания последовательности действий

(алгоритм, план, схема) в практических и учебны х ситуациях; дополнять алгоритм, 
упорядочивать ш аги алгоритма;

—  вы бирать рациональное реш ение;
—  составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;
—  конструировать ход реш ения м атематической задачи;
—  находить все верные реш ения задачи из предложенных.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1-4 КЛАССЫ 
Класс 1

Наименование разделов итем 
программы

Количест во 
часов

Электронные (цифровые) 
образовательныересурсы

Раздел 1. Числа 20 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

Раздел 2. В еличины 7 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

Раздел 3. А рифметические 
действия

40 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

Раздел 4. Текстовые задачи 16 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

Раздел 5. П ространственны е 
отнош ения и геометрические 
фигуры

20 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

Раздел 6. М атематическая 
информация

15 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

Резервное время 14 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

О БЩ ЕЕ КО Л И ЧЕС ТВ О  
ЧА СО В П О  П РО ГРА М М Е

132

Класс 2
Наименование разделов итем 

программы
Количество

часов
Электронные (цифровые) 

образовательные 
ресурсы

Раздел 1. Числа 10 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

Раздел 2. В еличины 11 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

Раздел 3. А рифметические 
действия

58 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

Раздел 4. Текстовые задачи 12 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

Раздел 5. П ространственны е 
отнош ения и геометрические 
фигуры

20 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

Раздел 6. М атем атическая 
информация

15 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

Резервное время 10
О БЩ ЕЕ КО Л И ЧЕС ТВ О  
ЧА СО В П О  П РО ГРА М М Е

136

142

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Класс 3
Наименование разделов итем 

программы
Количест во 

часов
Электронные (цифровые) 

образовательные 
ресурсы

Раздел 1. Числа 10 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

Раздел 2. В еличины 10 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

Раздел 3. А рифметические 
действия

48 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

Раздел 4. Текстовые задачи 23 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

Раздел 5. П ространственны е 
отнош ения и геометрические 
фигуры

20 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

Раздел 6. М атематическая 
информация

15 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

О БЩ ЕЕ К О Л И ЧЕС ТВ О  
ЧА СО В П О  П РО ГРА М М Е

136

Класс 4
Наименование разделов и тем 

программы
Количество

часов
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

Числа 11 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

В еличины 12 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

А риф метические действия 37 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

Текстовые задачи 21 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

П ространственны е отнош ения и 
геометрические фигуры

20 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

М атем атическая информация 15 https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 
https://infourok.ru/ http://school- 
collection.edu.ru/

Резервное время 20
О БЩ ЕЕ К О Л И ЧЕС ТВ О  
ЧА СО В П О  П РО ГРА М М Е

136

143

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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о к р у ж а ю щ и й  м и р

П рограм м а по учебному предмету «О круж аю щ ий мир» (предметная область 
«О бщ ествознание и естествознание» («О круж аю щ ий мир») включает: пояснительную  записку, 
содерж ание обучения, планируемые результаты  освоения программы  учебного предмета, 
тем атическое планирование.

П ояснительная записка отраж ает общ ие цели и задачи изучения предмета, характеристику 
психологических предпосы лок к его изучению  младш ими ш кольниками; место в структуре 
учебного плана, а такж е подходы  к отбору содержания, планируемы м результатам  и 
тем атическом у планированию .

С одерж ание обучения раскры вает содерж ательны е линии для обязательного изучения в 
каж дом классе начальной школы. С одерж ание обучения в каж дом классе заверш атся перечнем 
универсальны х учебны х действий —  познавательных,
коммуникативны х и регулятивны х, которые возмож но формировать средствами учебного 
предмета «О круж аю щ ий мир» с учётом  возрастны х особенностей младш их школьников. 
В первом и втором  классах предлагается пропедевтический уровень форм ирования УУД, 
поскольку становление универсальности действий на этом  этапе обучения только начинается. С 
учётом  того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 
регулятивны х (определенны е волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 
терпения и доброж елательности при налаж ивании отнош ений) и коммуникативны х (способность 
вербальны ми средствами устанавливать взаимоотнош ения) универсальны х учебных действий, 
их перечень дан в специальном разделе —  «Совместная деятельность».

П ланируемы е результаты  вклю чаю т личностные, метапредметны е результаты  за  период 
обучения, а такж е предметны е достиж ения младш его ш кольника за каж ды й год обучения в 
начальной школе.

В Тематическом  планировании описывается программное содерж ание по всем разделам  
содерж ания обучения каж дого класса, а такж е раскры ваю тся методы и формы организации 
обучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении 
той или иной программной темы.

П редставлены  такж е способы  организации диф ф еренцированного обучения.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

П рим ерная рабочая програм м а по предм ету «О круж аю щ ий мир» на уровне начального 
общ его образования составлена на основе Т ребований к результатам  освоения основной 
образовательной програм м ы  начального  общ его образования, представленны х в Ф едеральном  
государственном  образовательном  стандарте начального общ его образования, П рим ерной 
програм м ы  воспитания, а такж е с учётом  историко-культурного  стандарта.

И зучение предмета «О круж аю щ ий мир», интегрирую щ его знания о природе, предметном 
мире, общ естве и взаимодействии лю дей в нём, соответствует потребностям  и интересам детей 
младш его ш кольного возраста и направлено на достиж ение следую щ их целей:

ф ормирование целостного взгляда на мир, осознание м еста в нём человека на основе 
целостного взгляда на окруж аю щ ий мир (природную  и социальную  среду обитания); освоение 
естественно-научны х, общ ествоведческих, нравственно-этических понятий, представленны х в 
содерж ании данного учебного предмета;

развитие умений и навыков применять полученны е знания в реальной учебной и ж изненной 
практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью  (наблю дения, опыты, 
трудовая деятельность), так и с творческим  использованием  приобретённы х знаний в речевой, 
изобразительной, худож ественной деятельности;

духовно-нравственное развитие и воспитание личности граж данина России, понимание 
своей принадлеж ности к Российском у государству, определённому этносу; проявление уваж ения 
к истории, культуре, традициям  народов РФ; освоение младш ими ш кольниками мирового 
культурного опы та по созданию  общ ечеловеческих ценностей, законов и правил построения 
взаим оотнош ений в социуме; обогащ ение духовного богатства обучаю щ ихся.

развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гум анистических норм 
жизни, приобретение опыта эм оционально-полож ительного отнош ения к природе в соответствии 
с экологическим и нормами поведения; становление навыков повседневного проявления 
культуры общ ения, гуманного отнош ения к лю дям, уваж ительного отнош ения к их взглядам, 
мнению  и индивидуальности.

Ц ентральной идеей конструирования содерж ания и планируемы х результатов обучения 
является раскры тие роли человека в природе и общ естве, ознакомление с правилами поведения 
в среде обитания и освоение общ ечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек 
и природа», «Человек и общ ество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». В аж нейш ей 
составляю щ ей всех указанны х систем является содержание, усвоение которого гарантирует 
ф ормирование у обучаю щ ихся навы ков здорового и безопасного образа ж изни на основе 
развиваю щ ейся способности предвидеть результаты  своих поступков и оценки возникш ей 
ситуации. О тбор содерж ания курса «О круж аю щ ий мир» осущ ествлён на основе следую щ их 
ведущ их идей:

раскры тие роли человека в природе и обществе;
освоение общ ечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общ ество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 
познание».

О бщ ее число часов, отведённы х на изучение курса «О круж аю щ ий мир», —  270 ч (два часа 
в неделю  в каж дом классе): 1 класс —  66 ч, 2 класс —  68 ч, 3 класс —  68 ч, 4 класс —  68 ч.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

1 КЛАСС (66 ч)

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 (называние, 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 др.). 
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 сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 
условиях контролируемого доступа в Интернет.

наблюдать зависимость

Универсальные учебные действия 
(пропедевтический уровень)

Познавательные универсальные учебные действия:
■ сравнивать происходящие в природе изменения, 

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;
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■ воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, ее столицы; 
воспроизводить наизусть слова гимна России;

■ соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 
народу РФ, описывать предмет по предложенному плану;

■ описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 
отношение к природным явлениям;

■ сравнивать домашних и диких животных, 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);

■ оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 
другими детьми, выполнять самооценку;

■ анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 
организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 
электро- и газовыми приборами.

Совместная деятельность:
■ соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии 
учителя устранять возникающие конфликты.

2 КЛАСС (68 ч)

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 др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 
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 на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила
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безопасного поведения пассаж ира назем ного транспорта и метро (ож идание на остановке, 
посадка, разм ещ ение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общ ественном  
транспорте). Н ом ера телеф онов экстренной помощ и. П равила поведения при пользовании 
компью тером. Б езопасность в И нтернете (ком м уникация в м ессендж ерах и социальны х 
группах) в условиях контролируем ого доступа в И нтернет.

Универсальные учебные действия 
(пропедевтический уровень)

Познавательные универсальные учебные действия:
■ ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение);
■ на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное);
■ различать символы РФ;
■ 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 др.);

■ 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;
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■ 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 (68 ч)

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.
149



Безопасность во дворе ж илого дом а (правила перемещ ения внутри двора и пересечения дворовой 
проезж ей части, безопасные зоны  электрических, газовых, тепловы х подстанций и других 
опасны х объектов инж енерной инф раструктуры  ж илого дома, предупреж даю щ ие знаки 
безопасности). П равила безопасного поведения пассаж ира ж елезнодорож ного, водного и 
авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное 
поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в И нтернете 
(ориентирование в признаках м ош еннических действий, защ ита персональной информации, 
правила комм уникации в м ессендж ерах и социальны х группах) в условиях контролируемого 
доступа в Интернет.

Универсальные учебные действия

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 Интернете (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, предвидение);
■ описывать (характеризовать) условия жизни на Земле;
■ на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, 

индивидуальные признаки;
■ 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:
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■ участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 
подчинённого; справедливо 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 (68 ч)

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 природу 
изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах.

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека 
и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 
животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 
(отдельные примеры).

Правила безопасной жизнедеятельности
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного
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поведения в общ ественны х местах, зонах отдыха, учреж дениях культуры). П равила безопасного 
поведения велосипедиста с учётом  дорож ны х знаков и разметки, сигналов и средств защ иты  
велосипедиста. Безопасность в И нтернете (поиск достоверной информации, опознавание 
государственны х образовательны х ресурсов и детских развлекательны х порталов) в условиях 
контролируемого доступа в И нтернет.

Универсальные учебные действия

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 ресурсов школы;

■ использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 
словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого 
выхода);

■ на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 
предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, 
диаграммы.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
■ ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 
природного и культурного наследия;

■ характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 
систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;

■ создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 
организма вредных привычек;

■ описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 
справедливости и др.;

■ составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 
сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);

■ составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;
■ 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 — 

руководитель, подчинённый, напарник, член большого коллектива;
■ ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело;

152



■ анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 
использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 
людей.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования 
находятся в стадии становления и не отражают завершённый этап их развития. Это происходит 
индивидуально в соответствии с возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, 
особенностями социальной среды, в которой он живёт, поэтому выделять планируемые 
результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в области личностных 
и метапредметных достижений по годам обучения нецелесообразно. Исходя из этого, 
планируемые результаты начинаются с характеристики обобщённых достижений в становлении 
личностных и метапредметных способов действий и качеств субъекта учебной деятельности, 
которые могут быть сформированы у младших школьников к концу обучения.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты изучения 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:

Г ражданско-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:

154



■ осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 
поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.

Ценности научного познания:
■ ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине

мира;
■ осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 
числе с использованием различных информационных средств.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия:

1) 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.
2) 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 др.);

■ 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).

3) Работа с информацией:
■ использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;
■ согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;
■ 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 Интернет (с помощью учителя);
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■ анализировать и создавать текстовую, видео-, 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 др.) к тексту выступления.

Регулятивные универсальные учебные действия:

1) Самоорганизация:
■ планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи;
■ выстраивать последовательность выбранных действий и операций.
2) 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.
3) 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 без участия взрослого;

■ ответственно выполнять свою часть работы.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

1 класс

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:
■ называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 
ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;

■ воспроизводить название своего 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 положительное и негативное отношение к

природе; правила поведения в быту, в общественных местах;
■ соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;
■ соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;
■ соблюдать правила безопасного поведения пешехода;
■ соблюдать правила безопасного поведения в природе;
■ с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником 

и электронными ресурсами школы.

2 класс

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
■ находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город;
■ узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона;
■ проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме и на природе;

■ распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 
фотографиям, различать их в окружающем мире;

■ приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 
края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 
жителей родного края;

■ проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты 
с природными объектами, измерения;

■ приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 
иллюстрирующие значение природы в жизни человека;

■ описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 
культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты);
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■ 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;

■

компасу;
■

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу,

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 положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 
помощи людям, нуждающимся в ней;

■ соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 
поведения пассажира наземного транспорта и метро;

■ соблюдать режим дня и питания;
■ безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 
помощью учителя в случае необходимости.

3 класс

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
■ различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;
■ проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;
■ приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 
культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 
уважение к истории и культуре народов России;

■ показывать на карте мира материки, изученные страны мира;
■ различать расходы и доходы семейного бюджета;
■ распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;
■ проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 
измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;

■ группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 
простейшую классификацию;

■ сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 
природы;

■ описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 
выделяя их существенные признаки и характерные свойства;

■ использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска 
и извлечения информации, ответов на вопросы;

■ использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 
объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;

■ фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 
деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;

■ создавать по заданному плану собственные 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;

■
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■ соблюдать правила нравственного поведения на природе;
■ безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 
мессенджерах.

4 класс

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
■ проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме;

■ показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 
России (горы, равнины, реки, 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;

■ осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 
информации в Интернете;

■ соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств 
обучения.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество
часов

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

1. Раздел 1. Человек и общество. 17 https://resh.edu.ru/ http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

2. Раздел 2. Человек и природа. 40 https://resh.edu.ru/ http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

3. Раздел 3. Правила безопасной 
жизни.

9 https://resh.edu.ru/ http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

ОБЩЕЕ
ПРОГР

Е КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
АМ М Е

66

2 класс

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество
часов

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

1. Раздел 1. Человек и общество. 16 https://resh.edu.ru/ http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

2. Раздел 2. Человек и природа. 34 https://resh.edu.ru/ http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

3. Раздел 3. Правила безопасной 
жизни.

12 https://resh.edu.ru/ http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

4. Резервное время 6

ОБЩЕЕ
ПРОГР

Е КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
АМ М Е

66

3 класс

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество
часов

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

1. Раздел 1. Человек и природа. 35 https://resh.edu.ru/ http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

2. Раздел 2. Правила безопасной 
жизни.

7 https://resh.edu.ru/ http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

3. Раздел 3. Человек и общество. 20 https://resh.edu.ru/ http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/
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4. Резервное время 6

ОБЩЕЕ
ПРОГР

Е КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
АМ М Е

68

4 класс

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество
часов

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

1. Раздел 1. Человек и общество. 33 https://resh.edu.ru/ http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

2. Раздел 2. Человек и природа. 24 https://resh.edu.ru/ http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

3. Раздел 3. Правила безопасной 
жизни.

5 https://resh.edu.ru/ http://school-
collection.edu.ru/
https://infourok.ru/

4. Резервное время 6

ОБЩЕЕ
ПРОГР

Е КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
АМ М Е

68
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И с в е т с к о й  э т и к и

П рим ерная рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «О сновы 
религиозны х культур и светской этики» на уровне начального общ его образования составлена на 
основе Требований к результатам  освоения основной образовательной программы начального 
общ его образования, представленны х в Ф едеральном государственном образовательном 
стандарте начального общ его образования (П риказ М инпросвещ ения России от 31.05.2021 №  
286), а такж е П рим ерной программы воспитания.

П рограм м а по предметной области (учебному предмету) «О сновы  религиозны х культур и 
светской этики» (далее —  О РК СЭ) вклю чает пояснительную  записку, содерж ание обучения, 
планируемы е результаты  освоения программы  О РКСЭ, тем атическое планирование.

П ояснительная записка отраж ает общ ие цели и задачи изучения О РКСЭ, характеристику 
психологических предпосы лок к его изучению  младш ими ш кольниками, место О РКСЭ в 
структуре учебного плана.

П ланируемы е результаты  освоения программы О РКСЭ вклю чаю т личностные, 
метапредметные, предметны е результаты  за  период обучения. Здесь ж е представлен перечень 
универсальны х учебны х действий (УУД) —  познавательных, коммуникативны х и регулятивны х, 
которые возмож но формировать средствами предметной области (учебного предмета) «О сновы 
религиозны х культур и светской этики» с учётом  возрастны х особенностей четвероклассников.

С одерж ание обучения раскры вает содерж ательны е линии, которые предлагаю тся для 
обязательного изучения в 4 классе начальной школы.

В тем атическом  планировании отраж ено программное содерж ание по всем разделам  
(темам) курса; раскры вается характеристика основны х видов деятельности обучаю щ ихся при 
изучении той или иной темы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

П редлагаем ая примерная рабочая программа представляет собой рекомендацию  для 
педагогов, ш кол (ФЗ «Об образовании в РФ » ч. 7.2. ст. 12) и отраж ает вариант конкретизации 
требований Ф едерального государственного образовательного стандарта начального общ его 
образования (далее —  Ф ГОС Н О О ) по О РКСЭ и обеспечивает содержательную  составляю щ ую  
Ф ГОС Н ОО. П редставленное в П рограм м е планирование является примерным, и 
последовательность изучения тем атики по модулям О РКСЭ мож ет варьироваться в соответствии 
с используемы ми в ш колах УМ К, учебниками по модулям ОРКСЭ. П редм етная область ОРКСЭ 
состоит из учебны х модулей по выбору «О сновы  православной культуры», «О сновы  исламской 
культуры», «О сновы  буддийской культуры», «О сновы иудейской культуры», «О сновы 
религиозны х культур народов России» 13 , «О сновы светской этики». В соответствии с 
ф едеральны м законом  выбор модуля осущ ествляется по заявлению  родителей (законных 
представителей) несоверш еннолетних обучаю щ ихся. Вы бор установлен в ФЗ «О б образовании в 
РФ » (ч. 2 ст. 87.).

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ вклю чаю т результаты по каждому 
учебному модулю. П ри конструировании планируемых результатов учитываю тся цели обучения, 
требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного 
модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, 
которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. П оскольку 
предмет изучается один год (4 класс), то все результаты обучения представляю тся за  этот период. 
Ц елью  ОРКСЭ является формирование у обучаю щ егося мотивации к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений.

О сновны ми задачам и О РКСЭ являю тся:

13 Следует обратить внимание на изменение названия одного из модулей. Название модуля «Основы мировых религиозных 
культур», изменено на «Основы религиозных культур народов России».
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—  знакомство обучаю щ ихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировы х религиозны х культур и светской этики по выбору 
родителей (законных представителей);

—  развитие представлени й  обучаю щ ихся о значен ии  нравственны х норм  и ценностей  
в ж изни  личности , семьи, общ ества;

—  обобщ ение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 
полученны х в начальной ш коле, ф ормирование ценностно-см ы словой сферы  личности с учётом 
м ировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;

—  развитие способностей обучаю щ ихся к общ ению  в полиэтничной,
разномировоззренческой и многоконф ессиональной среде на основе взаимного уваж ения и 
диалога. О сновной методологический принцип реализации О РКСЭ —  культурологический 
подход, способствую щ ий формированию  у младш их ш кольников первоначальны х 
представлений о культуре традиционны х религий народов России (православия, ислама, 
буддизма, иудаизма), российской светской (граж данской) этике, основанной на
конституционны х правах, свободах и обязанностях человека и граж данина в Российской 
Ф едерации.

К ультурологическая направленность предмета способствует развитию  у обучаю щ ихся 
представлений о нравственны х идеалах и ценностях религиозны х и светских традиций народов 
России, формированию  ценностного отнош ения к социальной реальности, осознанию  роли 
буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре наш ей страны. 
К ом м уникативны й подход к преподаванию  предмета О РКСЭ предполагает организацию  
коммуникативной деятельности обучаю щ ихся, требую щ ей от них умения вы слуш ивать позицию  
партнёра по деятельности, принимать её, согласовы вать усилия для достиж ения поставленной 
цели, находить адекватны е вербальны е средства передачи информации и рефлексии. 
Д еятельностны й подход, основы ваю щ ийся на принципе диалогичности, осущ ествляется в 
процессе активного взаим одействия обучаю щ ихся, сотрудничества, обмена информацией, 
обсуж дения разны х точек зрения и т. п.

П редпосы лкам и усвоения младш ими ш кольниками содерж ания курса являю тся 
психологические особенности детей, заверш аю щ их обучение в начальной школе: интерес к 
социальной жизни, лю бознательность, принятие авторитета взрослого. П сихологи подчёркиваю т 
естественную  откры тость детей этого возраста, способность эм оционально реагировать на 
окружаю щ ую  действительность, остро реагировать как на доброж елательность, отзывчивость, 
доброту других лю дей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. 
В сё это становится предпосы лкой к пониманию  законов сущ ествования в социуме и принятию  
их как руководства к собственному поведению. В месте с тем  в процессе обучения необходимо 
учитывать, что м ладш ие ш кольники с трудом  усваиваю т абстрактны е философ ские сентенции, 
нравственны е поучения, поэтому особое вним ание долж но быть уделено эмоциональной стороне 
восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением  или наруш ением  
нравственных, этических норм, обсуж дение конкретны х ж изненны х ситуаций, даю щ их образцы 
нравственно ценного поведения.

В рамках реализации О РКСЭ в части преподавания учебны х модулей по основам 
религиозны х культур не предусматривается подготовка обучаю щ ихся к участию  в 
богослуж ениях, обучение религиозной практике в религиозной общ ине (П исьмо М инобрнауки 
России от 22.08.2012 № 08-250  «О введении учебного курса ОРКСЭ»).

Тематическое планирование вклю чает название раздела (темы) с указание количества 
академических часов, отводимы х на освоение каж дой тем ы  учебного модуля, характеристику 
основны х видов деятельности учащ ихся, в том  числе с учётом  рабочей программы воспитания, 
возмож ность использования по этой тем е электронны х (цифровы х) образовательны х ресурсов, 
являю щ ихся учебно-м етодическими материалами в электронном (цифровом) виде и 
реализую щ ими дидактические возмож ности И КТ, содерж ание которых соответствует 
законодательству об образовании.

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч).
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
(УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 
ЭТИКИ»

Модуль «Основы православной культуры»
Россия —  наш а Родина. В ведение в православную  традицию . К ультура и религия. В о что 

верят православны е христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Л ю бовь к ближнему. О тнош ение к труду. Д олг и ответственность. М илосердие 
и сострадание. П равославие в России. П равославны й храм  и другие святыни. С имволический 
язы к православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 
прикладное искусство), православны й календарь. П раздники. Х ристианская семья и её ценности.

Л ю бовь и уваж ение к Отечеству. П атриотизм  м ногонационального и
многоконф ессионального народа России.

Модуль «Основы исламской культуры»
Россия —  наш а Родина. В ведение в исламскую  традицию . К ультура и религия. П ророк 

М ухаммад —  образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. В о что верят 
мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Н равственны е основы ислама. Л ю бовь к 
ближнему. О тнош ение к труду. Д олг и ответственность. М илосердие и сострадание. Столпы 
ислама. О бязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. М усульм анское 
летоисчисление и календарь. И слам  в России. Семья в исламе. П раздники исламских народов 
России: их происхож дение и особенности проведения. И скусство ислама.

Л ю бовь и уваж ение к Отечеству. П атриотизм  м ногонационального и
м ногоконф ессионального народа России.

Модуль «Основы буддийской культуры»
Россия —  наш а Родина. В ведение в буддийскую  духовную  традицию . К ультура и религия. 

Б удда и его учение. Буддийские святыни. Будды  и бодхисатвы . Семья в буддийской культуре и 
её ценности. Буддизм  в России. Ч еловек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 
Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские свящ енные сооружения. Буддийский 
храм. Буддийский календарь. П раздники в буддийской культуре. И скусство в буддийской 
культуре.

Л ю бовь и уваж ение к Отечеству. П атриотизм  м ногонационального и
м ногоконф ессионального народа России.

Модуль «Основы иудейской культуры»

Россия —  наш а Родина. В ведение в иудейскую  духовную  традицию . К ультура и религия. 
Тора —  главная книга иудаизма. К лассические тексты  иудаизма. П атриархи еврейского народа. 
П ророки и праведники в иудейской культуре. Х рам  в ж изни иудеев. Н азначение синагоги и её 
устройство. С уббота (Ш абат) в иудейской традиции. И удаизм  в России. Традиции иудаизма в 
повседневной ж изни евреев. О тветственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 
календарь: его устройство и особенности. Е врейские праздники: их история и традиции. 
Ц енности семейной ж изни в иудейской традиции.

Л ю бовь и уваж ение к Отечеству. П атриотизм  м ногонационального и
м ногоконф ессионального народа России.

Модуль «Основы религиозных культур народов России»

Россия —  наш а Родина. К ультура и религия. Религиозная культура народов России. 
М ировы е религии и иудаизм. И х основатели. С вящ енны е книги христианства, ислама, иудаизма, 
буддизма. Х ранители предания в религиях. Ч еловек в религиозны х традициях народов России. 
Д обро и зло. Свящ енны е сооружения. И скусство в религиозной культуре. Религия и мораль. 
Н равственны е заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. О бычаи и обряды. 
П раздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность,
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труд. М илосердие, забота о слабых, взаимопомощ ь, социальны е проблемы  общ ества и 
отнош ение к ним разны х религий.

Л ю бовь и уваж ение к Отечеству. П атриотизм  м ногонационального и 
м ногоконф ессионального народа России.

Модуль «Основы светской этики»

Россия —  наш а Родина. Э тика и её значение в ж изни человека. П раздники как одна из 
форм исторической памяти. О бразцы  нравственности в культуре О течества, в культурах разных 
народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве 
как источник российской светской (граж данской) этики. Трудовая мораль. Н равственны е 
традиции предпринимательства. Что значит быть нравственны м в наш е время. Н равственны е 
ценности, идеалы, принципы  морали. Н орм ы  морали. Семейны е ценности и этика семейных 
отнош ений. Этикет. О бразование как нравственная норма. М етоды  нравственного 
самосоверш енствования.

Л ю бовь и уваж ение к Отечеству. П атриотизм  м ногонационального и 
м ногоконф ессионального народа России.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «О сновы  религиозны х культур и светской этики» в 4 
классе у обучаю щ егося будут сф ормированы  следую щ ие личностны е результаты:

—  понимать основы российской граж данской идентичности, испытывать чувство 
гордости за  свою Родину;

—  ф ормировать национальную  и граж данскую  самоидентичность, осознавать свою 
этническую  и национальную  принадлежность;

—  понимать значение гуманистических и дем ократических ценностных ориентаций; 
осознавать ценность человеческой жизни;

—  понимать значение нравственны х норм и ценностей как условия ж изни личности, 
семьи, общ ества;

—  осознавать право граж данина РФ  исповедовать лю бую  традиционную  религию  или 
не исповедовать никакой религии;

—  строить своё общ ение, совместную  деятельность на основе правил 
ком муникации: ум ения договариваться, мирно разреш ать конфликты , уваж ать другое мнение, 
независим о от принадлеж ности собеседников к религии или к атеизму;

—  соотносить свои поступки с нравственны ми ценностями, приняты ми в российском  
общ естве, проявлять уваж ение к духовны м традициям  народов России, терпим ость к 
представителям  разного вероисповедания;

—  строить своё поведение с учётом  нравственны х норм и правил; проявлять в 
повседневной ж изни доброту, справедливость, доброж елательность в общ ении, ж елание при 
необходимости прийти на помощь;

—  понимать необходимость обогащ ать свои знания о духовно-нравственной 
культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 
оскорбляю щ их других людей;

—  понимать необходимость береж ного отнош ения к м атериальны м и духовны м 
ценностям.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

—  овладевать способностью  понимания и сохранения целей и задач учебной 
деятельности, поиска оптимальны х средств их достижения;

—  ф ормировать умения планировать, контролировать и оценивать учебны е действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиям и её реализации, определять и находить 
наиболее эф ф ективны е способы достиж ения результата, вносить соответствую щ ие коррективы  
в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ош ибок, понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности;

—  соверш енствовать умения в различны х видах речевой деятельности и 
коммуникативны х ситуациях; адекватное использование речевы х средств и средств 
информационно-ком м уникационны х технологий для реш ения различны х коммуникативны х и 
познавательны х задач;

—  соверш енствовать ум ения в области работы  с информацией, осущ ествления 
информационного поиска для вы полнения учебны х заданий;

—  овладевать навы ками смы слового чтения текстов различны х стилей и жанров, 
осознанного построения речевы х вы сказы ваний в соответствии с задачам и коммуникации;

—  овладевать логическим и действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщ ения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственны х связей, построения 
рассуж дений, отнесения к известны м понятиям;

—  ф ормировать готовность слуш ать собеседника и вести диалог, признавать 
возмож ность сущ ествования различны х точек зрения и право каж дого иметь свою собственную , 
ум ений излагать своё м нение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
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—  соверш енствовать организационны е умения в области коллективной деятельности, 
умения определять общ ую цель и пути её достиж ения, умений договариваться о распределении 
ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружаю щ их.

Универсальные учебные действия

Познавательные УУД:
—  ориентироваться в понятиях, отраж аю щ их нравственны е ценности общ ества —  

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а такж е используемы х в 
разны х религиях (в пределах изученного);

—  использовать разные методы получения знаний о традиционны х религиях и 
светской этике (наблю дение, чтение, сравнение, вычисление);

—  применять логические действия и операции для реш ения учебны х задач: 
сравнивать, анализировать, обобщ ать, делать выводы на основе изучаемого фактического 
материала;

—  признавать возмож ность сущ ествования разны х точек зрения; обосновы вать свои 
суждения, приводить убедительны е доказательства;

—  вы полнять совместны е проектны е задания с опорой на предлож енны е образцы.

Работа с информацией:
—  воспроизводить прослуш анную  (прочитанную ) информацию , подчёркивать её 

принадлеж ность к определённой религии и/или к граж данской этике;
—  использовать разны е средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую , графическую , видео);
—  находить дополнительную  информацию  к основному учебному материалу в 

разны х инф ормационны х источниках, в том  числе в И нтернете (в условиях контролируемого 
входа);

—  анализировать, сравнивать информацию , представленную  в разны х источниках, с 
помощ ью  учителя, оценивать её объективность и правильность.

Коммуникативные УУД:
—  использовать смы словое чтение для выделения главной мысли религиозны х притч, 

сказаний, произведений ф ольклора и худож ественной литературы, анализа и оценки ж изненны х 
ситуаций, раскры ваю щ их проблемы  нравственности, этики, речевого этикета;

—  соблю дать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы  и 
вы сказы вать своё мнение; проявлять уваж ительное отнош ение к собеседнику с учётом  
особенностей участников общ ения;

—  создавать небольш ие тексты -описания, тексты -рассуж дения для воссоздания, 
анализа и оценки нравственно-этических идей, представленны х в религиозны х учениях и 
светской этике.

Регулятивные УУД:
—  проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осущ ествлении учебной деятельности и в конкретны х ж изненны х ситуациях; контролировать 
состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 
ж изни ситуации и способы их предупреждения;

—  проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 
нравственны е правила и нормы современного российского общ ества; проявлять способность к 
сознательному самоограничению  в поведении;

—  анализировать ситуации, отраж аю щ ие примеры полож ительного и негативного 
отнош ения к окруж аю щ ему миру (природе, лю дям, предметам  трудовой деятельности);

—  выраж ать своё отнош ение к анализируемы м событиям, поступкам, действиям: 
одобрять нравственны е нормы  поведения; осуж дать проявление несправедливости, жадности, 
нечестности, зла;

—  проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 
ж елание больш е узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.
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Совместная деятельность:
—  вы бирать партнёра не только по личны м симпатиям, но и по деловы м качествам, 

корректно вы сказы вать свои пож елания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 
объективно их оценивать;

—  владеть ум ениям и совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 
руководить; терпеливо и спокойно разреш ать возникаю щ ие конфликты;

—  готовить индивидуально, в парах, в группах сообщ ения по изученному и 
дополнительному м атериалу с иллю стративны м  материалом  и видеопрезентацией.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Модуль «Основы православной культуры»

П редм етны е результаты  обучения по модулю  «О сновы  православной культуры» долж ны  
обеспечивать следую щ ие достиж ения обучаю щегося:

—  выраж ать своими словами первоначальное понимание сущ ности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком  значимы х для ж изни представлений о себе, людях, 
окруж аю щ ей действительности;

—  выраж ать своими словами понимание значимости нравственного
соверш енствования и роли в этом  личны х усилий человека, приводить примеры;

—  выраж ать понимание и принятие значения российских традиционны х духовны х и 
нравственны х ценностей, духовно-нравственной культуры  народов России, российского 
общ ества как источника и основы  духовного развития, нравственного соверш енствования;

—  рассказы вать о нравственны х заповедях, нормах христианской морали, их 
значении в вы страивании отнош ений в семье, меж ду лю дьми, в общ ении и деятельности;

—  раскры вать основное содерж ание нравственны х категорий в православной 
культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 
послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 
соотнош ение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 
христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в 
православной христианской традиции;

—  первоначальны й опы т осмы сления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других лю дей) с позиций православной этики;

—  раскры вать своими словами первоначальны е представления о м ировоззрении 
(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 
И исусе Х ристе как Спасителе, Ц еркви;

—  рассказы вать о С вящ енном  П исании Ц еркви —  Библии (В етхий Завет, Н овы й 
Завет, Е вангелия и евангелисты ), апостолах, святых и ж итиях святых, свящ еннослуж ителях, 
богослуж ениях, молитвах, Таинствах (общ ее число Таинств, смысл Таинств Крещ ения, 
П ричастия, Венчания, И споведи), м онаш естве и монасты рях в православной традиции;

—  рассказы вать о назначении и устройстве православного храм а (собственно храм, 
притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общ ения с мирянами и 
свящ еннослуж ителями;

—  рассказы вать о православны х праздниках (не менее трёх, вклю чая В оскресение 
Х ристово и Рож дество Х ристово), православны х постах, назначении поста;

—  раскры вать основное содерж ание норм отнош ений в православной семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи, отнош ении детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам, старш им по возрасту, предкам; православны х семейных ценностей;

—  распознавать христианскую  символику, объяснять своими словами её смысл 
(православны й крест) и значение в православной культуре;

—  рассказы вать о худож ественной культуре в православной традиции, об иконописи; 
выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами;

—  излагать основны е исторические сведения о возникновении православной 
религиозной традиции в России (Крещ ение Руси), своими словами объяснять роль православия 
в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности;
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—  первоначальны й опы т поисковой, проектной деятельности по изучению  
православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 
монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению  и представлению  её результатов;

—  приводить примеры  нравственны х поступков, соверш аемы х с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутренню ю  установку личности, поступать согласно своей 
совести;

—  выраж ать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отнош ения человека, лю дей в общ естве к религии, свободы  вероисповедания; понимание 
российского общ ества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общ енародного (общ енационального, гражданского) патриотизма, 
лю бви к Отечеству, наш ей общ ей Родине —  России; приводить примеры сотрудничества 
последователей традиционны х религий;

—  назы вать традиционны е религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционны м и религиям и исторически являю тся православие, 
ислам, буддизм, иудаизм;

—  выраж ать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой ж изни в православной духовно-нравственной культуре, традиции.

Модуль «Основы исламской культуры»

П редм етны е результаты  освоения образовательной программы  модуля «О сновы 
исламской культуры» долж ны  отраж ать сф ормированность умений:

—  выраж ать своими словами первоначальное понимание сущ ности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком  значимы х для ж изни представлений о себе, людях, 
окруж аю щ ей действительности;

—  выраж ать своими словами понимание значимости нравственного 
соверш енствования и роли в этом  личных усилий человека, приводить примеры;

—  выраж ать понимание и принятие значения российских традиционны х духовны х и 
нравственны х ценностей, духовно-нравственной культуры  народов России, российского 
общ ества как источника и основы  духовного развития, нравственного соверш енствования;

—  рассказы вать о нравственны х заповедях, нормах исламской религиозной морали, 
их значении в вы страивании отнош ений в семье, меж ду лю дьми, в общ ении и деятельности;

—  раскры вать основное содерж ание нравственны х категорий в исламской культуре, 
традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 
великодуш ие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к 
знаниям);

—  первоначальны й опы т осмы сления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других лю дей) с позиций исламской этики;

—  раскры вать своими словами первоначальны е представления о мировоззрении 
(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах;

—  рассказы вать о С вящ енном  К оране и сунне —  примерах из ж изни пророка 
М ухаммада; о праведны х предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, 
зикр);

—  рассказы вать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 
поведения в мечети, общ ения с верую щ ими и служ ителями ислама;

—  рассказы вать о праздниках в исламе (У раза-байрам, К урбан-байрам , М аулид);
—  раскры вать основное содерж ание норм отнош ений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отнош ений детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам, старш им по возрасту, предкам; норм отнош ений с дальними родственниками, соседями; 
исламских семейных ценностей;

—  распознавать исламскую  символику, объяснять своими словами её смысл и 
охарактеризовать назначение исламского орнамента;

—  рассказы вать о худож ественной культуре в исламской традиции, религиозны х 
напевах, каллиграфии, архитектуре, книж ной миниатю ре, религиозной атрибутике, одежде;

—  излагать основны е исторические сведения о возникновении исламской 
религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры 
народов России, российской культуры и государственности;
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—  первоначальны й опы т поисковой, проектной деятельности по изучению  
исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 
памятны е и святые места), оформлению  и представлению  её результатов;

—  приводить примеры  нравственны х поступков, соверш аемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутренню ю  установку личности поступать согласно своей 
совести;

—  выраж ать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отнош ения человека, лю дей в общ естве к религии, свободы вероисповедания; понимание 
российского общ ества как м ногоэтничного и м ногорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общ енародного (общ енационального, гражданского) патриотизма, лю бви 
к О течеству, наш ей общ ей Родине —  России; приводить примеры  сотрудничества 
последователей традиционны х религий;

—  назы вать традиционны е религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционны м и религиям и исторически являю тся православие, 
ислам, буддизм, иудаизм;

—  выраж ать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой ж изни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции.

Модуль «Основы буддийской культуры»

П редм етны е результаты  освоения образовательной программы  модуля «О сновы 
буддийской культуры» долж ны  отраж ать сф ормированность умений:

—  выраж ать своими словами первоначальное понимание сущ ности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком  значимы х для ж изни представлений о себе, людях, 
окруж аю щ ей действительности;

—  выраж ать своими словами понимание значимости нравственного 
самосоверш енствования и роли в этом  личны х усилий человека, приводить примеры;

—  выраж ать понимание и принятие значения российских традиционны х духовны х и 
нравственны х ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общ ества как источника и основы  духовного развития, нравственного соверш енствования;

—  рассказы вать о нравственны х заповедях, нормах буддийской религиозной морали, 
их значении в вы страивании
отнош ений в семье, между лю дьми, в общ ении и деятельности;

—  раскры вать основное содерж ание нравственны х категорий в буддийской культуре, 
традиции (сострадание, милосердие, лю бовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 
освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); 
основны х идей (учения) Будды  о сущ ности человеческой жизни, цикличности и значения 
сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное 
воззрение» и «правильное действие»;

—  первоначальны й опыт осмы сления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других лю дей) с позиций буддийской этики;

—  раскры вать своими словами первоначальны е представления о м ировоззрении 
(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, 
человеке, общ естве, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности лю бой формы ж изни как 
связанной с ценностью  человеческой ж изни и бытия;

—  рассказы вать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 
восьмеричном пути и карме;

—  рассказы вать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 
храме, общ ения с мирскими последователями и ламами;

—  рассказы вать о праздниках в буддизме, аскезе;
—  раскры вать основное содерж ание норм отнош ений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отнош ении детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам, старш им по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей;

—  распознавать буддийскую  символику, объяснять своими словами её смысл и 
значение в буддийской культуре;

—  рассказы вать о худож ественной культуре в буддийской традиции;
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—  излагать основны е исторические сведения о возникновении буддийской 
религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в 
становлении культуры народов России, российской культуры и государственности;

—  первоначальны й опы т поисковой, проектной деятельности по изучению  
буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 
монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению  и представлению  её результатов;

—  приводить примеры  нравственны х поступков, соверш аемы х с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутренню ю  установку личности, поступать согласно своей 
совести;

—  выраж ать своими словами понимание свободы м ировоззренческого выбора, 
отнош ения человека, лю дей в общ естве к религии, свободы  вероисповедания; понимание 
российского общ ества как многоэтничного и м ногорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общ енародного (общ енационального, граж данского) патриотизма, 
лю бви к О течеству, наш ей общ ей Родине —  России; приводить примеры сотрудничества 
последователей традиционны х религий;

—  назы вать традиционны е религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционны м и религиями исторически являю тся православие, 
ислам, буддизм, иудаизм;

—  выраж ать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой ж изни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции.

Модуль «Основы иудейской культуры»

П редм етны е результаты  освоения образовательной программы модуля «О сновы 
иудейской культуры» долж ны  отраж ать сформированность умений:

—  выраж ать своими словами первоначальное понимание сущ ности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком  значимы х для ж изни представлений о себе, лю дях, 
окруж аю щ ей действительности;

—  выраж ать своими словами понимание значимости нравственного 
соверш енствования и роли в этом  личны х усилий человека, приводить примеры;

—  выраж ать понимание и принятие значения российских традиционны х духовны х и 
нравственны х ценностей, духовно-нравственной культуры  народов России, российского 
общ ества как источника и основы  духовного развития, нравственного соверш енствования;

—  рассказы вать о нравственны х заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 
вы страивании отнош ений в семье, между лю дьми, в общ ении и деятельности;

—  раскры вать основное содерж ание нравственны х категорий в иудейской культуре, 
традиции (лю бовь, вера, милосердие, прощ ение, покаяние, сострадание, ответственность, 
послуш ание, исполнение заповедей, борьба с грехом  и спасение), основное содерж ание и место 
заповедей (преж де всего, Десяти заповедей) в ж изни человека; объяснять «золотое правило 
нравственности» в иудейской религиозной традиции;

—  первоначальны й опы т осмы сления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других лю дей) с позиций
иудейской этики;

—  раскры вать своими словами первоначальны е представления о мировоззрении 
(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основны х принципах иудаизма;

—  рассказы вать о свящ енны х текстах иудаизма —  Торе и 
Танахе, о Талмуде, произведениях вы даю щ ихся деятелей 
иудаизма, богослуж ениях, молитвах;

—  рассказы вать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 
синагоге, общ ения с мирянами и раввинами;

—  рассказы вать об иудейских праздниках (не менее четырёх, вклю чая Рош -а-Ш ана, 
Й ом-К иппур, Суккот, П есах), постах, назначении поста;

—  раскры вать основное содерж ание норм отнош ений в еврейской семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи, отнош ений детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам, старш им по возрасту, предкам; иудейских традиционны х семейных ценностей;

—  распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 
(магендовид) и значение в еврейской культуре;
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—  рассказы вать о худож ественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 
религиозны х напевах, архитектуре, книж ной миниатю ре, религиозной атрибутике, одежде;

—  излагать основны е исторические сведения о появлении
иудаизма на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении 
культуры народов России, российской культуры и государственности;

—  первоначальны й опы т поисковой, проектной деятельности по изучению  
иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, 
кладбищ а, памятны е и святые места), оформлению  и представлению  её результатов;

—  приводить примеры  нравственны х поступков, соверш аемы х с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутренню ю  установку личности, поступать согласно своей 
совести;

—  выраж ать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отнош ения человека, лю дей в общ естве к религии, свободы вероисповедания; понимание 
российского общ ества как м ногоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общ енародного (общ енационального, гражданского) патриотизма, лю бви 
к Отечеству, нашей общ ей Родине —  России; приводить примеры сотрудничества последователей 
традиционны х религий;

—  назы вать традиционны е религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционны м и религиям и исторически являю тся православие, 
ислам, буддизм, иудаизм;

—  выраж ать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой ж изни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции.

Модуль «Основы религиозных культур народов России»

П редм етны е результаты  освоения образовательной программы  модуля «О сновы 
религиозны х культур народов России» долж ны  отраж ать сф ормированность умений:

—  выраж ать своими словами первоначальное понимание сущ ности духовного 
развития как осознания и усвоения человеком  значимы х для ж изни представлений о себе, людях, 
окруж аю щ ей действительности;

—  выраж ать своими словами понимание значимости нравственного
самосоверш енствования и роли в этом  личны х усилий человека, приводить примеры;

—  выраж ать понимание и принятие значения российских традиционны х духовны х и 
нравственны х ценностей, духовно-нравственной культуры  народов России, российского 
общ ества как источника и основы  духовного развития, нравственного соверш енствования;

—  рассказы вать о нравственны х заповедях, нормах морали в традиционны х религиях 
России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в вы страивании отнош ений в семье, 
между лю дьми;

—  раскры вать основное содерж ание нравственны х категорий (долг, свобода,
ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощ ь) в религиозной культуре народов 
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 
нравственности» в религиозны х традициях;

—  соотносить нравственны е формы поведения с нравственны ми нормами,
заповедям и в традиционны х религиях народов России;

—  раскры вать своими словами первоначальны е представления о м ировоззрении 
(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий;

—  рассказы вать о свящ енных писаниях традиционны х религий народов России 
(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служ ителях религиозного 
культа (свящ енники, муллы, ламы, раввины), религиозны х обрядах, ритуалах, обычаях (1— 2 
примера);

—  рассказы вать о назначении и устройстве свящ енных сооруж ений (храмов)
традиционны х религий народов России, основны х нормах поведения в храмах, общ ения с 
верую щ ими;

—  рассказы вать о религиозны х календарях и праздниках традиционны х религий 
народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 
праздника каж дой традиции);
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—  раскры вать основное содерж ание норм отнош ений в религиозной семье 
(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общ ее представление о семейных ценностях в 
традиционны х религиях народов России; понимание отнош ения к труду, учению  в традиционны х 
религиях народов России;

—  распознавать религиозную  символику традиционны х религий народов России 
(православия, ислама, буддизма, иудаизма м инимально по одному символу), объяснять своими 
словами её значение в религиозной культуре;

—  рассказы вать о худож ественной культуре традиционны х религий народов России 
(православны е иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 
религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизм а (архитектура, изобразительное 
искусство, язы к и поэтика религиозны х текстов, музыки или звуковой среды);

—  излагать основны е исторические сведения о роли традиционны х религий в 
становлении культуры народов России, российского общ ества, российской государственности;

—  первоначальны й опыт поисковой, проектной деятельности по изучению  
исторического и культурного наследия традиционны х религий народов России в своей 
местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятны е и святы е места), оформлению  и 
представлению  её результатов;

—  приводить примеры  нравственны х поступков, соверш аемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутренню ю  установку личности поступать согласно своей 
совести;

—  выраж ать своими словами понимание свободы м ировоззренческого выбора,
отнош ения человека, лю дей в общ естве к религии, свободы вероисповедания; понимание 
российского общ ества как многоэтничного и м ногорелигиозного (приводить примеры),
понимание российского общ енародного (общ енационального, граж данского) патриотизма, 
лю бви к О течеству, наш ей общ ей Родине —  России; приводить примеры сотрудничества 
последователей традиционны х религий;

—  назы вать традиционны е религии в России, народы  России, для которых
традиционны м и религиями исторически являю тся православие, ислам, буддизм, иудаизм;

—  выраж ать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности
человеческой ж изни в традиционны х религиях народов России.

Модуль «Основы светской этики»

П редм етны е результаты  освоения образовательной программы  модуля «О сновы светской 
этики» долж ны  отраж ать сформированность умений:

—  выраж ать своими словами первоначальное понимание сущ ности духовного
развития как осознания и усвоения человеком  значимы х для ж изни представлений о себе, людях, 
окруж аю щ ей действительности;

—  выраж ать своими словами понимание значимости нравственного
самосоверш енствования и роли в этом  личны х усилий человека, приводить примеры;

—  выраж ать понимание и принятие значения российских традиционны х духовны х и 
нравственны х ценностей, духовно-нравственной культуры  народов России, российского 
общ ества как источника и основы  духовного развития, нравственного соверш енствования;

—  рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общ епринятых в 
российском общ естве нормах морали, отнош ений и поведения лю дей, основанны х на российских 
традиционны х духовны х ценностях, конституционны х правах, свободах и обязанностях человека 
и граж данина в России;

—  раскры вать основное содерж ание нравственны х категорий российской светской 
этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 
человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколю бие, милосердие, добродетели, 
патриотизм, труд) в отнош ениях между лю дьм и в российском  общ естве; объяснять «золотое 
правило нравственности»;

—  вы сказы вать суж дения оценочного характера о значении нравственности в ж изни 
человека, семьи, народа, общ ества и государства; умение различать нравственны е нормы и 
нормы этикета, приводить примеры;

—  первоначальны й опыт осмы сления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других лю дей) с позиций российской светской (граж данской) этики;
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—  раскры вать своими словами первоначальны е представления об основны х нормах 
российской светской (граж данской) этики: лю бовь к Родине, российский патриотизм и 
граж данственность, защ ита Отечества; уваж ение памяти предков, исторического и культурного 
наследия и особенностей народов России, российского общ ества; уваж ение чести, достоинства, 
доброго имени лю бого человека; лю бовь к природе, забота о животных, охрана окруж аю щ ей 
среды;

—  рассказы вать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 
общ ества; российских праздниках (государственны е, народные, религиозные, семейные 
праздники); российских государственны х праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 
религиозны х праздниках (не менее двух разны х традиционны х религий народов России), 
праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейны х праздников в ж изни человека, 
семьи;

—  раскры вать основное содерж ание понимания семьи, отнош ений в семье на основе 
российских традиционны х духовны х ценностей (семья —  союз муж чины  и ж енщ ины  на основе 
взаимной лю бви для совместной жизни, рож дения и воспитания детей; лю бовь и забота 
родителей о детях; лю бовь и забота детей о нуж даю щ ихся в помощ и родителях; уваж ение 
старш их по возрасту, предков); российских традиционны х семейны х ценностей;

—  распознавать российскую  государственную  символику, символику своего региона, 
объяснять её значение; вы раж ать уваж ение российской государственности, законов в российском  
общ естве, законны х интересов и прав лю дей, сограждан;

—  рассказы вать о трудовой морали, нравственны х традициях трудовой деятельности, 
предприним ательства в России; выраж ать нравственную  ориентацию  на трудолю бие, честны й 
труд, уваж ение к труду, трудящ имся, результатам  труда;

—  рассказы вать о российских культурны х и природны х памятниках, о культурных и 
природны х достопримечательностях своего региона;

—  раскры вать основное содерж ание российской светской (граж данской) этики на 
примерах образцов нравственности, российской граж данственности и патриотизм а в истории 
России;

—  объяснять своими словами роль светской (граж данской) этики в становлении 
российской государственности;

—  первоначальны й опы т поисковой, проектной деятельности по изучению  
исторического и культурного наследия народов России, российского общ ества в своей 
местности, регионе, оформлению  и представлению  её результатов;

—  приводить примеры  нравственны х поступков, соверш аемы х с опорой на этические 
нормы российской светской (граж данской) этики и внутренню ю  установку личности поступать 
согласно своей совести;

—  выраж ать своими словами понимание свободы м ировоззренческого выбора, 
отнош ения человека, лю дей в общ естве к религии, свободы вероисповедания; понимание 
российского общ ества как многоэтничного и м ногорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общ енародного (общ енационального, гражданского) патриотизма, 
лю бви к О течеству, наш ей общ ей Родине —  России; приводить примеры  сотрудничества 
последователей традиционны х религий;

—  назы вать традиционны е религии в России, народы  России, для которых 
традиционны м и религиями исторически являю тся православие, ислам, буддизм, иудаизм;

—  выраж ать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой ж изни в российской светской (граж данской) этике.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Модуль Основы православной культуры

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество
часов

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

1. Россия —  наш а Родина 1
2. К ультура и религия. В ведение в 

православную  духовную  традицию .
2

3. В о что верят православны е христиане 4
4. Д обро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. 
Л ю бовь к ближнему.

4

5. О тнош ение к труду. Д олг и 
ответственность.

2

6. М илосердие и сострадание. 2
7. П равославие в России. 5
8. П равославны й храм  и другие святыни. 3
9. Символический язы к православной 

культуры: христианское искусство 
(иконы, фрески, церковное пение, 
прикладное искусство), православны й 
календарь. П раздники.

6

10. Х ристианская семья и её ценности. 3
11. Л ю бовь и уваж ение к Отечеству. 

П атриотизм  м ногонационального и 
м ногоконф ессионального народа 
России.

2

О БЩ Е
ПРОГР

Е КО Л И ЧЕС ТВ О  ЧА СО В ПО 
А М М Е

34

Модуль Основы исламской культуры

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество
часов

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

1. Россия —  наш а Родина. 1
2. К ультура и религия. В ведение в 

исламскую  духовную  традицию .
3

3. П ророк М ухаммад —  образец 
человека и учитель нравственности в 
исламской традиции.

3

4. К оран и Сунна. 2
5. В о что верят правоверны е мусульмане 

(вера в Аллаха, в ангелов и 
посланников Бога, в Бож ественны е 
П исания, в Судный день, в 
предопределение).

3

6. П ять столпов исламской веры 
О бязанности мусульман.

5

7. Творческие работы  учащ ихся. 
Д оработка творческих работ

2
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учащ ихся при участии взрослы х и 
друзей.

8. И стория ислама в России. 1
9. Д обро и зло. Н равственны е ценности 

ислама: сотворение добра, друж ба и 
взаимопомощ ь, семья в исламе, 
родители и дети, отнош ение к 
старш им, традиции гостеприимства, 
ценность и польза образования. 
М илосердие, лю бовь к ближнему. 
Д олг и ответственность. О тнош ение к 
труду. Золотое правило 
нравственности в исламе.

9

10. Наука, искусство —  достиж ения 
исламской культуры. М ечеть.

3

11. П раздники ислама. 1
12. Л ю бовь и уваж ение к О течеству. 1

О БЩ Е
ПРОГР

Е КО Л И ЧЕС ТВ О  ЧА СО В ПО 
А М М Е

34

Модуль Основы буддийской культуры

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество
часов

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

1. Россия —  наш а Родина. 1
2. К ультура и религия. В ведение в 

буддийскую  духовную  традицию .
2

3. О снователь буддизм а —  С иддхартха 
Гаутама. Будда и его учение.

4

4. Буддийский свящ енны й канон 
Трипитака.

2

5. Буддийская картина мира. 2
6. Д обро и зло. П ринцип ненасилия. 2
7. Ч еловек в буддийской картине мира. 1
8. С острадание и милосердие. 1
9. О тнош ение к природе. 1
10. Буддийские учители Будды  и 

бодхисаттвы.
1

11. Семья в буддийской культуре и её 
ценности.

1

12. Творческие работы  учащ ихся. 1
13. О бобщ аю щ ий урок. 1
14. Буддизм  в России. 1
15. П уть духовного соверш енствования. 1
16. Буддийское учение о добродетелях. 2
17. Буддийские символы. 1
18. Буддийские ритуалы  и обряды. 1
19. Буддийские святыни. 1

176



20. Буддийские свящ енные сооружения. 1

21. Буддийский храм. 1
22. Буддийский календарь. 1
23. Буддийские праздники. 1
24. И скусство в буддийской культуре. 1
25. Л ю бовь и уваж ение к О течеству. 1
ОБЩЕЕ
П РОГР

Е КО Л И ЧЕС ТВ О  ЧА С О В  ПО 
А М М Е

34

Модуль Основы иудейской культуры

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество
часов

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

1. Россия —  наш а Родина. 1
2. К ультура и религия. В ведение в 

иудейскую  духовную  традицию .
2

3. Тора —  главная книга иудаизма. 
Сущ ность Торы. «Золотое правило 
Гилеля».

2

4. П исьм енная и У стная Тора. 
К лассические тексты  иудаизма.

1

5. П атриархи еврейского народа: от 
А враам а до М оше. Д арование Торы 
на горе Синай.

4

6. П ророки и праведники в иудейской 
культуре.

2

7. Х рам  в ж изни иудеев. 1
8. Н азначение синагоги и её устройство. 1
9. С уббота (Ш абат) в иудейской 

традиции. Субботний ритуал.
1

10. М олитвы  и благословения в иудаизме. 1
11. Д обро и зло. 1
12. Творческие работы  учащ ихся. 2
13. И удаизм  в России. 1
14. О сновны е принципы  иудаизма. 2
15. М илосердие, забота о слабых, 

взаимопомощ ь.
1

16. Традиции иудаизма в повседневной 
ж изни евреев.

1

17. С оверш еннолетие в иудаизме. 
О тветственное принятие заповедей.

1

18. Еврейский дом  —  еврейский мир: 
знакомство с историей и традицией.

1

19. Еврейский календарь. 1
20. Еврейские праздники: их история 

и традиции.
2

21. Ц енности семейной ж изни в 
иудейской традиции. П раматери 
еврейского народа.

2
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22. Л ю бовь и уваж ение к О течеству. 1
23. Творческие работы  учащ ихся. 2
ОБЩЕЕ
П РОГР

Е КО Л И ЧЕС ТВ О  ЧА С О В  ПО 
А М М Е

34

Модуль Основы религиозных культур народов России

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество
часов

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

1. Россия —  наш а Родина. 1
2. К ультура и религия. В озникновение 

религий. М ировы е религии и их 
основатели.

4

3. С вящ енны е книги религий мира. 2
4. Х ранители предания в религиях мира. 2
5. Д обро и зло. П онятие греха, раскаяния 

и воздаяния.
2

6. Ч еловек в религиозны х традициях 
мира.

2

7. С вящ енны е сооружения. 2
8. И скусство в религиозной культуре. 2
9. Творческие работы  учащ ихся. 2
10. И стория религий в России. 2
11. Религиозны е ритуалы. О бычаи и 

обряды. П алом ничества и святыни.
4

12. П раздники и календари. 2
13. Религия и мораль. Н равственны е 

заповеди в религиях мира.
2

14. М илосердие, забота о слабых, 
взаимопомощ ь.

1

15. Семья. 1
16. Долг, свобода, ответственность, труд. 1
17. Л ю бовь и уваж ение к О течеству. 1
18. О бобщ аю щ ий урок. П одведение 

итогов.
1

ОБЩЕЕ
П РОГР

Е КО Л И ЧЕС ТВ О  ЧА С О В  ПО 
А М М Е

34

Модуль Основы светской этики
№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество
часов

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

1. Россия —  наша Родина.
Этика —  наука о нравственной жизни 
человека.

2

2. Этика общения: золотое правило этики 1
3. Добро и зло как нравственные 

категории.
1

4. Дружелюбие. Уважение. 1
5. Этика и этикет. Премудрости этикета. 1
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6. Критерии этикета: разумность, красота 
и гигиена.

1

7. Правила поведения в школе и дома. 1
8. Речь и этикет. 1
9. Этика человеческих отношений. 1
10. П рирода —  и человек.. 1
11. Родина, Отчизна, патриотизм 1
12. Человек среди людей. 1
13. Этика отношений в коллективе. Что 

такое коллектив.
1

14. Коллектив начинается с меня. 1
15. Чуткость, бескорыстие взаимовыручка 

в коллективе.
1

16. Творческие работы. 2
17. Нравственные истины. 

Общечеловеческие ценности.
1

18. Ценность жизни. 1
19. Человек рождён для добра. 1
20. М илосердие —  закон жизни 1
21. Нравственность, справедливость, 

правда, тактичность —  жизнь во благо 
себе и другим.

1

22. Душ а обязана трудиться. 
Нравственные установки и нормы.

1

23. Победить в себе дракона. 
Нравственность на основе разумности.

1

24. Понять и простить: гуманизм как 
этический принцип.

1

25. Этика поступков —  нравственный 
выбор.

1

26. Посеешь поступок —  пожнёшь 
характер. Ж ить дружно и легко.

1

27. Лестница саморазвития. 1
28. Терпение и труд —  все перетрут. 1
29. Слова с приставкой «со». 1
30. Судьба и Родина едины: с чего 

начинается Родина.
1

31. Патриот и гражданин. 1
32. Заключительное слово. 1
ОБЩЕЕ
П РОГР

Е КО Л И ЧЕС ТВ О  ЧА С О В  ПО 
А М М Е

34
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

П римерная рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального 
общ его образования составлена на основе «Требований к результатам  освоения основной 
образовательной программы», представленных в Ф едеральном государственном образовательном 
стандарте начального общ его образования.

С одерж ание программы распределено по модулям с учётом  проверяемы х требований к 
результатам  освоения учебного предмета, вы носим ы м  на промеж уточную  аттестацию .

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ц ель преподавания предмета «И зобразительное искусство» состоит в формировании 
худож ественной культуры  учащ ихся, развитии худож ественно-образного мыш ления и 
эстетического отнош ения к явлениям  действительности путём освоения начальны х основ 
худож ественны х знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащ ихся.

П реподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащ ихся, 
ф ормирование активной эстетической позиции по отнош ению  к действительности и 
произведениям  искусства, понимание роли и значения худож ественной деятельности в жизни 
лю дей.

С одерж ание предмета охваты вает все основны е вида визуально-пространственны х 
искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, ж ивописи и скульптуры, 
декоративно-прикладны е и народны е виды искусства, архитектуру и дизайн. О собое внимание 
уделено развитию  эстетического восприятия природы, восприятию  произведений искусства и 
формированию  зрительских навыков, худож ественном у восприятию  предметно-бы товой 
культуры. Для учащ ихся начальной ш колы  больш ое значение такж е имеет восприятие 
произведений детского творчества, умение обсуж дать и анализировать детские рисунки с 
позиций вы раж енного в них содержания, худож ественны х средств выразительности, 
соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая реф лексия детского творчества 
имеет позитивны й обучаю щ ий характер.

В аж нейш ей задачей является ф ормирование активного, ценностного отнош ения к 
истории отечественной культуры, вы раж енной в её архитектуре, изобразительном  искусстве, в 
национальны х образах предм етно-м атериальной и пространственной среды, в понимании 
красоты  человека.

У чебны е темы, связанны е с восприятием, могут быть реализованы  как отдельны е уроки, 
но чащ е всего следует объединять задачи восприятия с задачам и практической творческой 
работы  (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 
эстетического наблю дения окруж аю щ ей действительности).

Н а занятиях учащ иеся знакомятся с многообразием  видов худож ественной деятельности 
и технически доступны м  разнообразием  худож ественны х материалов. П рактическая 
художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 
времени. При опоре на восприятие произведений искусства худож ественно-эстетическое 
отнош ение к миру формируется преж де всего в собственной худож ественной деятельности, в 
процессе практического реш ения худож ественно-творческих задач.

П римерная рабочая программа учиты вает психолого-возрастные особенности развития 
детей 7— 10 лет, при этом  содержание занятий может быть адаптировано с учётом 
индивидуальных качеств обучаю щ ихся, как для детей, проявляю щ их выдаю щ иеся способности, 
так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

В урочное время деятельность обучаю щ ихся организуется как в индивидуальном, так  и в 
групповом формате с задачей  ф ормирования навыков сотрудничества в худож ественной 
деятельности.
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с Ф едеральны м государственны м  образовательны м  стандартом 
начального общ его образования учебны й предмет «И зобразительное искусство» входит в 
предметную  область «И скусство» и является обязательны м для изучения. С одерж ание предмета 
«И зобразительное искусство» структурировано как система тем атических модулей и входит в 
учебны й план 1— 4 классов программы  начального общ его образования в объёме 1 ч одного 
учебного часа в неделю . И зучение содерж ания всех модулей в 1— 4 классах обязательно.

П ри этом  предусматривается возмож ность реализации этого курса при вы делении на его 
изучение двух учебны х часов в неделю  за счёт вариативной части учебного плана, определяемой 
участникам и образовательного процесса. П ри этом  предполагается не увеличение количества 
тем  для изучения, а увеличение времени на практическую  худож ественную  деятельность. Это 
способствует качеству обучения и достиж ению  более высокого уровня как предметных, так и 
личностны х и метапредметны х результатов обучения.

О бщ ее число часов, отведённы х на изучение учебного предмета «И зобразительное 
искусство», —  135 ч (один час в неделю  в каж дом классе).

1 класс —  33 ч, 2 класс —  34 ч, 3 класс —  34 ч, 4 класс —  34 ч.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

1 КЛАСС (33 ч)
Модуль «Г рафика»
Располож ение изображ ения на листе. Вы бор вертикального или горизонтального формата 

листа в зависим ости от содерж ания изображения.
Разны е виды линий. Л инейны й рисунок. Граф ические материалы  для линейного рисунка и 

их особенности. П риём ы  рисования линией.
Рисование с натуры: разны е листья и их форма.
П редставление о пропорциях: короткое —  длинное. Развитие навы ка видения соотнош ения 

частей целого (на основе рисунков животных).
Граф ическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Ф ормирование навыка 

виП дения целостности. Ц ельная форма и её части.
Модуль «Живопись»
Ц вет как одно из главных средств вы раж ения в изобразительном искусстве. Н авы ки работы  

гуаш ью  в условиях урока. К раски «гуаш ь», кисти, бумага цветная и белая.
Три основных цвета. А ссоциативны е представления, связанны е с каж ды м цветом. Н авы ки 

смеш ения красок и получение нового цвета.
Эмоциональная вы разительность цвета, способы вы раж ение настроения в изображ аемом 

сюжете.
Ж ивописное изображ ение разны х цветков по представлению  и восприятию . Развитие 

навыков работы  гуашью. Эмоциональная вы разительность цвета.
Тематическая композиция «Времена года». К онтрастны е цветовые состояния врем ён года. 

Ж ивопись (гуаш ь), аппликация или смеш анная техника.
Техника монотипии. П редставления о симметрии. Развитие воображения.
Модуль «Скульптура»
И зображ ение в объёме. П риём ы  работы  с пластилином; дощ ечка, стек, тряпочка.
Л епка зверуш ек из цельной ф ормы  (черепаш ки, ёжика, зайчика, птички и др.). П риёмы  

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.
Л епка игруш ки, характерной для одного из наиболее известны х народны х худож ественны х 

промыслов (ды мковская или каргопольская игруш ка или по выбору учителя с учётом  м естны х 
промыслов).

Бумаж ная пластика. О владение первичны ми приёмами надрезания, закручивания, 
складывания.

О бъёмная аппликация из бумаги и картона.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
У зоры  в природе. Н аблю дение узоров в ж ивой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 
А ссоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства.

У зоры  и орнаменты, создаваемы е лю дьми, и разнообразие их видов. О рнаменты 
геометрические и растительные. Д екоративная композиция в круге или в полосе.

П редставления о симметрии и наблю дение её в природе. П оследовательное ведение работы  
над изображ ением  бабочки по представлению , использование линии симметрии при составлении 
узора крыльев.

О рнамент, характерны й для игруш ек одного из наиболее известны х народных 
худож ественны х промыслов: ды мковская или каргопольская игруш ка (или по выбору учителя с 
учётом  м естны х промыслов).

Д изайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём склады вания бумаги и 
аппликации.

О ригами —  создание игруш ки для новогодней ёлки. П риём ы  склады вания бумаги.
Модуль «Архитектура»
Н аблю дение разнообразны х архитектурны х зданий в окруж аю щ ем мире (по фотографиям), 

обсуж дение особенностей и составны х частей зданий.
О своение приёмов конструирования из бумаги. С клады вание объёмных простых 

геометрических тел. О владение приёмами склеивания, надрезания и вы резания деталей; 
использование приёма симметрии.
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М акетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 
картона или пластилина.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
В осприятие произведений детского творчества. О бсуж дение сю ж етного и эмоционального 

содерж ания детских работ.
Х удож ественное наблю дение окруж аю щ его мира природы  и предметной среды жизни 

человека в зависим ости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблю дения 
(установки).

Рассм атривание иллю страций детской книги на основе содерж ательны х установок учителя 
в соответствии с изучаемой темой.

Знакомство с картиной, в которой ярко выраж ено эм оциональное состояние, или с 
картиной, написанной на сказочны й сю ж ет (произведения В. М. Васнецова, М. А. В рубеля и 
другие по вы бору учителя).

Х удож ник и зритель. О своение зрительских ум ений на основе получаемы х знаний и 
творческих практических задач —  установок наблю дения. А ссоциации из личного опыта 
учащ ихся и оценка эм оционального содерж ания произведений.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Ф отограф ирование мелких деталей природы, выраж ение ярких зрительны х впечатлений.
О бсуж дение в условиях урока ученических фотографий, соответствую щ их изучаемой теме. 
2 КЛАСС (34 ч)
Модуль «Г рафика»
Ритм  линий. В ы разительность линии. Х удож ественны е материалы  для линейного рисунка 

и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.
П астель и мелки —  особенности и вы разительны е свойства граф ических материалов, 

приёмы работы.
Ритм  пятен: освоение основ композиции. Располож ение пятна на плоскости листа: 

сгущ ение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.
П ропорции —  соотнош ение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. В ы разительны е свойства пропорций (на основе рисунков птиц).
Рисунок с натуры  простого предмета. Располож ение предмета на листе бумаги. 

О пределение формы предмета. С оотнош ение частей предмета. С ветлы е и тём ны е части 
предмета, тень под предметом. Ш триховка. У мение внимательно рассм атривать и анализировать 
форму натурного предмета.

Граф ический рисунок ж ивотного с активны м вы раж ением  его характера. А налитическое 
рассматривание графических произведений анималистического жанра.

Модуль «Живопись»
Ц вета основны е и составные. Развитие навыков смеш ивания красок и получения нового 

цвета. П риём ы  работы  гуашью. Разны й характер мазков и движ ений кистью. П астозное, плотное 
и прозрачное нанесение краски.

А кварель и её свойства. А кварельны е кисти. П риём ы  работы  акварелью.
Ц вет тёплы й и холодны й —  цветовой контраст.
Ц вет тём ны й и светлый (тональны е отнош ения). Затемнение цвета с помощ ью  тёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная вы разительность цветовы х состояний и отнош ений.
Ц вет откры ты й —  звонкий и приглуш ённый, тихий. Э м оциональная вы разительность 

цвета.
И зображ ение природы  (моря) в разны х контрастны х состояниях погоды  и 

соответствую щ их цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер —  по выбору 
учителя). П роизведения И. К. А йвазовского.

И зображ ение сказочного персонаж а с ярко вы раж енны м характером  (образ муж ской или 
женский).

Модуль «Скульптура»
Л епка из пластилинов или глины игруш ки —  сказочного ж ивотного по мотивам 

вы бранного худож ественного народного промы сла (ф илимоновская игруш ка, ды м ковский петух, 
каргопольский П олкан и другие по выбору учителя с учётом  м естны х промыслов). Способ лепки 
в соответствии с традициями промысла.

Л епка ж ивотны х (кошка, собака, медвеж онок и др.) с передачей характерной пластики 
движения. С облю дение цельности формы, её преобразование и добавление деталей.
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И зображ ение движ ения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 
неповоротливой и лёгкой, стремительной формы.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Н аблю дение узоров в природе (на основе фотограф ий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. А ссоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 
декоративно-прикладного искусства (кружево, выш ивка, ю велирны е изделия и др.).

Рисунок геометрического орнамента круж ева или выш ивки.
Д екоративная композиция. Ритм  пятен в декоративной аппликации.
П оделки из подручных нехудож ественны х материалов.
Д екоративны е изображ ения ж ивотны х в игруш ках народны х промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игруш ки (и другие по выбору учителя с учётом  местны х 
худож ественны х промыслов).

Декор одежды человека. Разнообразие украш ений. Традиционны е народные ж енские и 
мужские украш ения. Н азначение украш ений и их роль в ж изни людей.

Модуль «Архитектура»
К онструирование из бумаги. П риём ы  работы  с полосой бумаги, разны е варианты 

складывания, закручивания, надрезания. М акетирование пространства детской площ адки.
П остроение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических 

тел —  параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, 
скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой).

О браз здания. П ам ятники отечественной или западноевропейской архитектуры  с ярко 
вы раж енны м характером  здания. Рисунок дом а для доброго или злого сказочного персонаж а 
(иллю страция сказки по выбору учителя).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
В осприятие произведений детского творчества. О бсуж дение сю ж етного и эмоционального 

содерж ания детских работ.
Х удож ественное наблю дение природы  и красивы х природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. С опоставление их с рукотворны ми 
произведениями.

В осприятие орнаментальны х произведений прикладного искусства (кружево, ш итьё, резьба 
и роспись и др.).

В осприятие произведений ж ивописи с активны м вы раж ением  цветового состояния в 
природе. П роизведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.

В осприятие произведений анималистического ж анра в графике (произведения В. В. 
Ватагина, Е. И. Ч аруш ина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Н аблю дение 
ж ивотны х с точки зрения их пропорций, характера движ ения, пластики.

Модуль «Азбука цифровой графики»
К ом пью терны е средства изображения. В иды  линий (в программе Pain t или другом 

графическом  редакторе).
К ом пью терны е средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint.
О своение инструментов традиционного рисования (карандаш , кисточка, ластик, заливка и 

др.) в программе Pain t на основе просты х сю жетов (например, образ дерева).
О своение инструм ентов традиционного рисования в програм м е Pain t на основе тем ы  

«Тёплы й и холодны й цвета» (например, «Горящ ий костёр в синей ночи», «П еро ж ар-птицы » 
и др.).

Х удож ественная фотография. Располож ение объекта в кадре. М асш таб. Доминанта. 
О бсуж дение в условиях урока ученических фотографий, соответствую щ их изучаемой теме.

3 КЛАСС (34 ч)
Модуль «Г рафика»
Эскизы  облож ки и иллю страций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. М акет книги-игруш ки. С овмещ ение изображ ения и текста. Располож ение иллю страций 
и текста на развороте книги.

П оздравительная открытка. О ткры тка-пож елание. К омпозиция открытки: совмещ ение 
текста (ш рифта) и изображения. Рисунок откры тки или аппликация.

Э скиз плаката или афиши. Совмещ ение ш риф та и изображения. О собенности композиции 
плаката.
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Граф ические зарисовки карандаш ами по памяти или на основе наблю дений и фотографий 
архитектурны х достопримечательностей своего города.

Транспорт в городе. Рисунки реальны х или ф антастических машин.
И зображ ение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасполож ение частей лица.
Э скиз маски для маскарада: изображ ение лица —  маски персонаж а с ярко выраж енным 

характером. А ппликация из цветной бумаги.
Модуль «Живопись»
Создание сю жетной композиции «В цирке», использование гуаш и или карандаш а и акварели 

(по памяти и представлению).
Х удож ник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочны м  

сю ж етом (сказка по выбору).
Тематическая композиция «П раздник в городе». Гуаш ь по цветной бумаге, возможно 

совмещ ение с наклейками в виде коллаж а или аппликации.
Н атю рм орт из простых предметов с натуры  или по представлению . «Н атю рморт

автопортрет» из предметов, характеризую щ их личность ученика.
П ейзаж  в живописи. П ередача в пейзаже состояний в природе. Вы бор для изображ ения 

времени года, врем ени дня, характера погоды и особенностей ландш аф та (лес или поле, река или 
озеро); количество и состояние неба в изображении.

П ортрет человека по памяти и представлению  с опорой на натуру. В ы раж ение в портрете 
(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием  вы разительны х 
возмож ностей ком позиционного размещ ения в плоскости листа, особенностей пропорций и 
мимики лица, характера цветового реш ения, сильного или мягкого контраста, вклю чения в 
композицию  дополнительны х предметов.

Модуль «Скульптура»
С оздание игруш ки из подручного нехудож ественного материала, придание ей 

одуш евлённого образа (добавления деталей лепны х или из бумаги, ниток или других 
материалов).

Л епка сказочного персонаж а на основе сю ж ета известной сказки или создание этого 
персонаж а путём бумагопластики.

О своение знаний о видах скульптуры  (по назначению ) и ж анрах скульптуры  (по сю ж ету 
изображения).

Л епка эскиза парковой скульптуры. В ы раж ение пластики движ ения в скульптуре. Работа с 
пластилином или глиной.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
П риём ы  исполнения орнаментов и вы полнение эскизов украш ения посуды из дерева и 

глины в традициях народных худож ественны х промыслов Х охлом ы  и Гж ели (или в традициях 
других промыслов по выбору учителя).

Эскизы  орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Траф арет и создание орнамента при 
помощ и печаток или штампов.

Эскизы  орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 
композиции, статика и динам ика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 
ком позиционного центра, роспись по канве. Рассм атривание павловопосадских платков.

П роектирование (эскизы) декоративны х украш ений в городе: ажурные ограды, украш ения 
фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.

Модуль «Архитектура»
Зарисовки исторических памятников и архитектурны х достопримечательностей города или 

села. Работа по наблю дению  и по памяти, на основе использования фотограф ий и образных 
представлений.

П роектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в 
виде м акета с использованием  бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов.

Граф ический рисунок (индивидуально) или тем атическое панно «О браз моего города» 
(села) в виде коллективной работы  (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и 
других элементов городского пространства, вы полненны х индивидуально).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
И ллю страции в детских книгах и дизайн детской книги. Рассм атривание и обсуж дение 

иллю страций известны х российских иллю страторов детских книг.
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В осприятие объектов окруж аю щ его мира —  архитектура, улицы  города или села. 
П ам ятники архитектуры  и архитектурны е достопримечательности (по вы бору учителя), их 
значение в современном мире.

В иртуальное путеш ествие: памятники архитектуры  в М оскве и С анкт-П етербурге (обзор 
памятников по выбору учителя).

Х удож ественны е музеи. В иртуальны е путеш ествия в худож ественны е музеи: 
Государственная Третьяковская галерея, Государственны й Эрмитаж, Государственны й Русский 
музей, Государственны й музей изобразительны х искусств имени А. С. П уш кина. Э кскурсии в 
местны е худож ественны е музеи и галереи. В иртуальны е экскурсии в знамениты е зарубеж ны е 
худож ественны е музеи (выбор музеев —  за учителем). О сознание значимости и увлекательности 
посещ ения музеев; посещ ение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и 
искусству в целом.

Знания о видах пространственны х искусств: виды определяю тся по назначению  
произведений в жизни людей.

Ж анры  в изобразительном искусстве —  в ж ивописи, графике, скульптуре —  определяю тся 
предметом  изображения; классиф икация и сравнение содерж ания произведений сходного 
сю ж ета (портреты, пейзаж и и др.).

П редставления о произведениях крупнейш их отечественны х худож ников-пейзаж истов: И. 
И. Ш иш кина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. П оленова, А. И. Куиндж и, И. К. 
А йвазовского и др.

П редставления о произведениях крупнейш их отечественны х портретистов: В. И. Сурикова, 
И. Е. Репина, В. А. С ерова и др.

Модуль «Азбука цифровой графики»
П остроение в граф ическом  редакторе различны х по эм оциональном у восприятию  ритмов 

располож ения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы  движ ения 
(собрались, разбеж ались, догоняю т, улетаю т и т. д.). В м есто пятен (геометрических фигур) могут 
быть просты е силуэты  маш инок, птичек, облаков и др.

В графическом  редакторе создание рисунка элем ента орнамента (паттерна), его 
копирование, многократное повторение, в том  числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 
создание орнамента, в основе которого раппорт. В ариативное создание орнаментов на основе 
одного и того же элемента.

И зображ ение и изучение мимики лица в программе Pain t (или другом графическом  
редакторе).

С овмещ ение с помощ ью  графического редактора векторного изображения, фотограф ии и 
ш риф та для создания плаката или поздравительной открытки.

Редактирование ф отографий в программе P icture M anager: изменение яркости, контраста, 
насы щ енности цвета; обрезка, поворот, отражение.

В иртуальны е путеш ествия в главны е худож ественны е музеи и музеи м естны е (по выбору 
учителя).

4 КЛАСС (34 ч)
Модуль «Г рафика»
П равила линейной и воздуш ной перспективы: уменьш ение разм ера изображ ения по мере 

удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов.
Рисунок фигуры  человека: основные пропорции и взаимоотнош ение частей фигуры, 

передача движ ения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящ ая и стоящ ая фигуры.
Граф ическое изображ ение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов.
И зображ ение города —  тем атическая графическая композиция; использование карандаш а, 

мелков, фломастеров (смеш анная техника).
Модуль «Живопись»
К расота природы  разны х климатических зон, создание пейзаж ных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландш афт).
П ортретные изображ ения человека по представлению  и наблю дению  с разным 

содержанием: ж енский или муж ской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 
пож илого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонаж а по представлению  (из 
вы бранной культурной эпохи).
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Тематические м ногоф игурны е композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 
индивидуальны х рисунков и вы резанны х персонаж ей на тем ы  праздников народов мира или в 
качестве иллю страций к сказкам и легендам.

Модуль «Скульптура»
Знакомство со скульптурны ми памятниками героям и мемориальны м и комплексами.
С оздание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином  или глиной. 

В ы раж ение значительности, трагизм а и победительной силы.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
О рнаменты  разны х народов. П одчинённость орнамента форме и назначению  предмета, в 

худож ественной обработке которого он применяется. О собенности символов и изобразительны х 
мотивов в орнаментах разны х народов. О рнаменты  в архитектуре, на тканях, одежде, предметах 
бы та и др.

М отивы  и назначение русских народны х орнаментов. Д еревянная резьба и роспись, 
украш ение наличников и других элем ентов избы, выш ивка, декор головны х уборов и др.

О рнаментальное украш ение каменной архитектуры  в памятниках русской культуры, 
каменная резьба, росписи стен, изразцы.

Н ародны й костюм. Русский народный праздничны й костюм, символы и обереги в его 
декоре. Головны е уборы. О собенности муж ской одеж ды разны х сословий, связь украш ения 
костю ма м уж чины  с родом  его занятий.

Ж енский и муж ской костю м ы  в традициях разны х народов. С воеобразие одеж ды  разны х 
эпох и культур.

Модуль «Архитектура»
К онструкция традиционны х народных жилищ , их связь с окруж аю щ ей природой: дом а из 

дерева, глины, камня; ю рта и её устройство (каркасны й дом); изображ ение традиционны х 
жилищ.

Д еревянная изба, её конструкция и декор. М оделирование избы  из бумаги или изображ ение 
на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. П оним ание тесной связи 
красоты  и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 
деревянного дома. Разны е виды изб и надворны х построек.

К онструкция и изображ ение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. 
Роль собора в организации ж изни древнего города, собор как архитектурная доминанта.

Традиции архитектурной конструкции храм овы х построек разны х народов. И зображ ение 
типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или ром анский собор, мечеть, 
пагода.

О своение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 
К репостны е стены и баш ни, торг, посад, главны й собор. К расота и мудрость в организации 
города, ж изнь в городе.

П оним ание значения для современны х лю дей сохранения культурного наследия.
Модуль «Восприятие произведений искусства»
П роизведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. 

Коровина, А. Г. В енецианова, А. П. Рябуш кина, И. Я. Б илибина на тем ы  истории и традиций 
русской отечественной культуры.

П рим еры  произведений великих европейских худож ников: Л еонардо да Винчи, Рафаэля, 
Рембрандта, П икассо (и других по выбору учителя).

П амятники древнерусского каменного зодчества: М осковский Кремль, Н овгородский 
детинец, П сковский кром, К азанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 
комплексов, в том  числе монастырских). П амятники русского деревянного зодчества. 
А рхитектурный комплекс на острове Кижи.

Х удож ественная культура разны х эпох и народов. П редставления об архитектурных, 
декоративны х и изобразительны х произведениях в культуре Д ревней Греции, других культур 
Древнего мира. А рхитектурны е памятники Западной Европы  С редних веков и эпохи 
Возрож дения. П роизведения предм етно-пространственной культуры, составляю щ ие истоки, 
основания национальны х культур в современном  мире.

П ам ятники национальны м героям. П ам ятник К. М инину и Д. П ож арском у скульптора И. П. 
М артоса в М оскве. М ем ориальны е ансамбли: М огила Н еизвестного Солдата в М оскве; 
памятник-ансамбль «Героям  Сталинградской битвы» на М ам аевом  кургане (и другие по выбору 
учителя).
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Модуль «Азбука цифровой графики»
И зображ ение и освоение в программе Pain t правил линейной и воздуш ной перспективы: 

изображ ение линии горизонта и точки схода, перспективны х сокращ ений, цветовых и тональны х 
изменений.

М оделирование в графическом  редакторе с помощ ью  инструментов геометрических фигур 
конструкции традиционного крестьянского деревянного дом а (избы) и различны х вариантов его 
устройства. М оделирование конструкции разны х видов традиционны х жилищ  разных народов 
(юрта, каркасны й дом и др., в том  числе с учётом  местны х традиций).

М оделирование в графическом  редакторе с помощ ью  инструментов геометрических фигур 
конструкций храм овы х зданий разных культур: каменны й православны й собор, готический или 
ром анский собор, пагода, мечеть.

П остроение в графическом редакторе с помощ ью  геометрических фигур или на линейной 
основе пропорций фигуры человека, изображ ение различных фаз движения. Создание анимации 
схематического движения человека (при соответствую щ их технических условиях).

А нимация простого движ ения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движ ения 
фигурки в виртуальны й редактор G IF-аним ации и сохранить простое повторяю щ ееся движ ение 
своего рисунка.

С оздание компью терной презентации в программе Pow erPoint на тему архитектуры, 
декоративного и изобразительного искусства вы бранной эпохи или национальной культуры.

В иртуальны е тем атические путеш ествия по худож ественны м  музеям мира.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В центре примерной программы  по изобразительному искусству в соответствии с Ф ГОС 

начального образования находится личностное развитие обучаю щ ихся, приобщ ение их к 
российским традиционны м  духовны м ценностям, а такж е социализация личности.

П рограм м а призвана обеспечить достиж ение обучаю щ имися личностны х результатов:
уваж ения и ценностного отнош ения к своей Родине —  России;
ценностно-смы словы е ориентации и установки, отраж аю щ ие индивидуально-личностны е 

позиции и социально значимы е личностны е качества;
духовно-нравственное развитие обучаю щ ихся;
мотивацию  к познанию  и обучению , готовность к саморазвитию  и активному участию  в 

социально-значимой деятельности;
позитивны й опы т участия в творческой деятельности;
интерес к произведениям  искусства и литературы, построенны м на принципах 

нравственности и гуманизма, уваж ительного отнош ения и интереса к культурны м традициям  и 
творчеству своего и других народов.

Патриотическое воспитание осущ ествляется через освоение ш кольниками содерж ания 
традиций отечественной культуры, вы раж енной в её архитектуре, народном, декоративно
прикладном и изобразительном искусстве. У рок искусства воспиты вает патриотизм  не в 
декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной худож ественной 
деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, залож енны х в культурны х традициях.

Гражданское воспитание ф орм ируется через развитие чувства личной причастности к 
ж изни общ ества и созидаю щ их качеств личности, приобщ ение обучаю щ ихся к ценностям  
отечественной и мировой культуры. У чебны й предм ет способствует пониманию  особенностей 
ж изни разны х народов и красоты  национальны х эстетических идеалов. К оллективны е 
творческие работы  создаю т условия для разны х форм худож ественно-творческой  деятельности, 
способствую т пониманию  другого человека, становлению  чувства личной ответственности.

Духовно-нравственное воспитание является стерж нем худож ественного развития 
обучаю щ егося, приобщ ения его к искусству как сфере, концентрирую щ ей в себе духовно
нравственного поиск человечества. У чебны е задания направлены  на развитие внутреннего мира 
обучаю щ егося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 
искусством пом огаю т ш кольнику обрести социально значимы е знания. Развитие творческих 
способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.

Эстетическое воспитание — важ нейш ий ком понент и условие развития социально 
значимы х отнош ений обучаю щ ихся, ф ормирования представлений о прекрасном и безобразном, 
о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует ф ормированию  ценностных 
ориентаций ш кольников в отнош ении к окруж аю щ им лю дям, в стремлении к их пониманию , а 
такж е в отнош ении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию.

Ценности познавательной деятельности воспиты ваю тся как эм оционально окраш енный 
интерес к ж изни лю дей и природы. П роисходит это в процессе развития навыков восприятия и 
худож ественной реф лексии своих наблю дений в худож ественно-творческой деятельности. 
Н авы ки исследовательской деятельности развиваю тся при выполнении заданий культурно
исторической направленности.

Экологическое воспитание происходит в процессе худож ественно-эстетического 
наблю дения природы  и её образа в произведениях искусства. Ф ормирование эстетических чувств 
способствует активному неприятию  действий, приносящ их вред окруж аю щ ей среде.

Трудовое воспитание осущ ествляется в процессе личной худож ественно-творческой 
работы  по освоению  худож ественны х материалов и удовлетворения от создания реального, 
практического продукта. В оспиты ваю тся стремление достичь результат, упорство, творческая 
инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. В аж ны  такж е умения сотрудничать с 
одноклассниками, работать в команде, вы полнять коллективную  работу —  обязательны е 
требования к определённы м заданиям  по программе.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности:
характеризовать форму предмета, конструкции;
вы являть дом инантны е черты  (характерны е особенности) в визуальном образе; 
сравнивать плоскостны е и пространственны е объекты  по заданны м  основаниям; 
находить ассоциативны е связи между визуальны ми образами разны х форм и предметов; 
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
анализировать пропорциональны е отнош ения частей внутри целого и предметов между 

собой;
обобщ ать форму составной конструкции;
вы являть и анализировать ритм ические отнош ения в пространстве и в изображ ении 

(визуальном образе) на установленны х основаниях;
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
соотносить тональны е отнош ения (тёмное —  светлое) в пространственны х и плоскостных 

объектах;
вы являть и анализировать эм оциональное воздействие цветовы х отнош ений в 

пространственной среде и плоскостном изображении.
Базовые логические и исследовательские действия:
проявлять исследовательские, эксперим ентальны е действия в процессе освоения 

вы разительны х свойств различны х худож ественны х материалов;
проявлять творческие эксперим ентальны е действия в процессе самостоятельного 

вы полнения худож ественны х заданий;
проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённы х учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры  и 
продуктов детского худож ественного творчества;

использовать наблю дения для получения информации об особенностях объектов и 
состояния природы, предметного м ира человека, городской среды;

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы  и 
предметно-пространственную  среду ж изни человека;

ф ормулировать выводы, соответствую щ ие эстетическим, аналитическим и другим  учебны м  
установкам  по результатам  проведённого наблю дения;

использовать знаково-сим волические средства для составления орнаментов и 
декоративны х композиций;

классиф ицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению  в 
ж изни людей;

классиф ицировать произведения изобразительного искусства по ж анрам  в качестве 
инструмента анализа содерж ания произведений;

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания.

Работа с информацией:
использовать электронны е образовательны е ресурсы;
уметь работать с электронны м и учебниками и учебны м и пособиями;
выбирать источник для получения информации: поисковы е системы И нтернета, цифровы е 

электронны е средства, справочники, худож ественны е альбомы  и детские книги;
анализировать, интерпретировать, обобщ ать и систематизировать информацию , 

представленную  в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;
самостоятельно готовить информацию  на заданную  или выбранную  тему и представлять её 

в различны х видах: рисунках и эскизах, электронны х презентациях;
осущ ествлять виртуальны е путеш ествия по архитектурны м памятникам, в отечественны е 

худож ественны е музеи и зарубеж ны е худож ественны е музеи (галереи) на основе установок и 
квестов, предлож енны х учителем;

соблю дать правила инф ормационной безопасности при работе в сети И нтернет.
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
О бучаю щ иеся долж ны  овладеть следую щ ими действиями:
понимать искусство в качестве особого язы ка общ ения —  меж личностного (автор —  

зритель), между поколениями, между народами;
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вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уваж ительное отнош ение к оппонентам, 
сопоставлять свои суж дения с суж дениями участников общ ения, выявляя и корректно отстаивая 
свои позиции в оценке и понимании обсуж даемого явления;

находить общ ее реш ение и разреш ать конф ликты  на основе общ их позиций и учёта 
интересов в процессе совместной худож ественной деятельности;

демонстрировать и объяснять результаты  своего творческого, худож ественного или 
исследовательского опыта;

анализировать произведения детского худож ественного творчества с позиций их 
содерж ания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;

признавать своё и чуж ое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 
понимать намерения и переж ивания свои и других людей;

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 
совместной деятельности и строить действия по её достиж ению , договариваться, выполнять 
поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достиж ению  общ его 
результата.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
О бучаю щ иеся долж ны  овладеть следую щ ими действиями:
внимательно относиться и вы полнять учебны е задачи, поставленны е учителем; 
соблю дать последовательность учебны х действий при вы полнении задания; 
уметь организовы вать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окруж аю щ ем пространстве и береж но относясь к используемы м материалам;
соотносить свои действия с планируемы ми результатами, осущ ествлять контроль своей 

деятельности в процессе достиж ения результата.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
П редм етны е результаты  сф ормулированы  по годам обучения на основе модульного 

построения содерж ания в соответствии с П рилож ением  №  8 к Ф едеральному государственному 
образовательному стандарту начального общ его образования, утверж дённом у приказом  
М инистерства просвещ ения Российской Ф едерации.

1 КЛАСС
Модуль «Г рафика»
О сваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока.
П риобретать первичны й опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка.
П риобретать опы т аналитического наблю дения формы предмета, опы т обобщ ения и 

геометризации наблю даемой формы как основы  обучения рисунку.
П риобретать опы т создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.
У читься анализировать соотнош ения пропорций, визуально сравнивать пространственны е 

величины.
П риобретать первичные знания и навыки ком позиционного располож ения изображ ения на 

листе.
У меть выбирать вертикальны й или горизонтальны й ф ормат листа для вы полнения 

соответствую щ их задач рисунка.
В осприним ать учебную  задачу, поставленную  учителем , и реш ать её в своей 

практической  худож ественной  деятельности.
У меть обсуждать результаты  своей практической работы  и работы  товарищ ей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций вы раж енного в рисунке содерж ания и 
графических средств его выраж ения (в рам ках программного материала).

Модуль «Живопись»
О сваивать навы ки работы  краскам и «гуаш ь» в условиях урока.
Знать три основных цвета; обсуж дать и называть ассоциативны е представления, которые 

рож дает каж ды й цвет.
О сознавать эм оциональное звучание цвета и ум еть ф орм улировать своё м нение с опорой 

на опы т ж изненны х ассоциаций.
П риобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смеш ения красок и 

получения нового цвета.
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В ести творческую  работу на заданную  тему с опорой на зрительны е впечатления, 
организованны е педагогом.

Модуль «Скульптура»
П риобретать опыт аналитического наблю дения, поиска вы разительны х образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).
О сваивать первичны е приёмы  лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной ф орм е в объём ном  изображении.
О владевать первичными навы ками бумагопластики —  создания объёмных форм из бумаги 

путём её складывания, надрезания, закручивания и др.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
У меть рассматривать и эстетически характеризовать различны е 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 изобразительны м мотивам: растительные, геометрические, 
анималистические.

У читься использовать правила симметрии в своей худож ественной деятельности.
П риобретать опы т создания орнам ентальной декоративной ком позиции (стилизованной: 

декоративны й цветок или птица).
П риобретать знания о значении и назначении украш ений в ж изни людей.
П риобретать представления о глиняных игруш ках отечественны х народных 

худож ественны х промыслов (дымковская, каргопольская игруш ки или по выбору учителя с 
учётом  местны х промыслов) и опы т практической худож ественной деятельности по мотивам 
игруш ки вы бранного промысла.

И меть опы т и соответствую щ ие возрасту навыки подготовки и оформления общ его 
праздника.

Модуль «Архитектура»
Рассм атривать различны е произведения архитектуры в окруж аю щ ем мире (по ф отографиям 

в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 
рассматриваемы х зданий.

О сваивать приёмы  конструирования из бумаги, склады вания объёмных простых 
геометрических тел.

П риобретать опыт пространственного м акетирования (сказочны й город) в форме 
коллективной игровой деятельности.

П риобретать представления о конструктивной основе лю бого предмета и первичные 
навыки анализа его строения.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
П риобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содерж ания и сюжета, настроения, ком позиции (располож ения на листе), цвета, а также 
соответствия учебной задаче, поставленной учителем.

П риобретать опы т эстетического наблю дения природы на основе эм оциональны х 
впечатлений с учётом  учебны х задач и визуальной установки учителя.

П риобретать опы т худож ественного наблю дения предметной среды ж изни человека в 
зависим ости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).

О сваивать опы т эстетического восприятия и аналитического наблю дения архитектурных 
построек.

О сваивать опы т эстетического, эм оционального общ ения со станковой картиной, понимать 
значение зрительских ум ений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со 
сказочны м сю ж етом (В. М. Васнецова, М. А. В рубеля и других худож ников по выбору учителя), 
а такж е произведений с ярко вы раж енны м эм оциональны м  настроением  (например, натю рморты 
В. В ан Гога или А. М атисса).

О сваивать новый опыт восприятия худож ественны х иллю страций в детских книгах и 
отнош ения к ним в соответствии с учебной установкой.

Модуль «Азбука цифровой графики»
П риобретать опы т создания ф отографий с целью  эстетического и целенаправленного 

наблю дения природы.
П риобретать опы т обсуж дения фотограф ий с точки зрения того, с какой целью  сделан 

снимок, насколько значимо его содерж ание и какова композиция в кадре.
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2 КЛАСС
Модуль «Г рафика»
О сваивать особенности и приёмы работы  новы ми граф ическими худож ественны ми 

материалами; осваивать вы разительны е свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических 
материалов.

П риобретать навыки изображ ения на основе разной по характеру и способу налож ения 
линии.

О владевать понятием  «ритм» и навы ками ритм ической организации изображ ения как 
необходимой композиционной основы вы раж ения содержания.

О сваивать навы к визуального сравнения пространственны х величин, приобретать умения 
соотносить пропорции в рисунках птиц и ж ивотны х (с опорой на зрительские впечатления и 
анализ).

П риобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, располож ение его 
в пространстве; располагать изображ ение на листе, соблю дая этапы  ведения рисунка, осваивая 
навы к ш триховки.

Модуль «Живопись»
О сваивать навыки работы  цветом, навыки смеш ения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разны й характер мазков и движ ений кистью, навыки 
создания вы разительной фактуры и крою щ ие качества гуаши.

П риобретать опыт работы  акварельной краской и понимать особенности работы  
прозрачной краской.

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разны х оттенков 
составного цвета.

Различать и сравнивать тём ны е и светлые оттенки цвета; осваивать смеш ение цветных 
красок с белой и чёрной (для изменения их тона).

Знать о делении цветов на тёплы е и холодные; уметь различать и сравнивать тёплы е и 
холодны е оттенки цвета.

О сваивать эмоциональную  вы разительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостны й; цвет 
мягкий, «глухой» и м рачны й и др.

П риобретать опы т создания пейзажей, передаю щ их разные состояния погоды  (туман, грозу 
и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного 
цветового состояния моря.

У меть в изображ ении сказочны х персонаж ей вы разить их характер (герои сказок добры е и 
злые, неж ные и грозные); обсуждать, объяснять, какими худож ественны м и средствами удалось 
показать характер сказочных персонажей.

Модуль «Скульптура»
П ознаком иться с традиционны м и игруш ками одного из народных худож ественны х 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игруш ки в традициях выбранного 
промысла; вы полнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 
вы бранного промы сла (по выбору: филимоновская, абаш евская, каргопольская, ды мковская 
игруш ки или с учётом местны х промыслов).

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разны х сторон.
П риобретать в процессе лепки из пластилина опы т передачи движ ения цельной лепной 

формы и разного характера движ ения этой формы (изображ ения зверуш ки).
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемы х как узоры.
Сравнивать, сопоставлять природны е явления —  узоры  (капли, снежинки, паутинки, роса 

на листьях, серёж ки во время цветения деревьев и др.) —  с рукотворны ми произведениями 
декоративного искусства (кружево, ш итьё, ю велирны е изделия и др.).

П риобретать опы т выполнения эскиза геометрического орнамента круж ева или выш ивки 
на основе природны х мотивов.

О сваивать приёмы  орнаментального оформления сказочны х глиняных зверуш ек, 
созданных по мотивам народного худож ественного промы сла (по выбору: филимоновская, 
абаш евская, каргопольская, ды мковская игруш ки или с учётом местны х промыслов).

П риобретать опы т преобразования бытовых подручных нехудож ественны х материалов в 
худож ественны е изображ ения и поделки.
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Рассматривать, анализировать, сравнивать украш ения человека на примерах иллю страций 
к народны м сказкам лучш их худож ников-иллю страторов (например, И. Я. Билибина), когда 
украш ения не только соответствую т народны м традициям, но и вы раж аю т характер персонажа; 
учиться понимать, что украш ения человека рассказы ваю т о нём, вы являю т особенности его 
характера, его представления о красоте.

П риобретать опыт выполнения красками рисунков украш ений народны х былинных 
персонажей.

Модуль «Архитектура»
О сваивать приёмы  создания объёмны х предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги.
У частвовать в коллективной работе по построению  из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площ адки.
Рассматривать, характеризовать конструкцию  архитектурны х строений (по ф отографиям в 

условиях урока), указы вая составные части и их пропорциональны е соотнош ения.
О сваивать понимание образа здания, то есть его эм оционального воздействия.
Рассматривать, приводить примеры и обсуж дать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллю страциях известны х худож ников детской книги, развивая фантазию  и внимание к 
архитектурны м постройкам.

П риобретать опы т сочинения и изображ ения ж илья для разны х по своему характеру героев 
литературны х и народных сказок.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
О бсуж дать примеры детского худож ественного творчества с точки зрения вы раж ения в них 

содержания, настроения, располож ения изображ ения в листе, цвета и других средств 
худож ественной выразительности, а такж е ответа на поставленную  учебную  задачу.

О сваивать и развивать умения вести эстетическое наблю дение явлений природы, а такж е 
потребность в таком  наблюдении.

П риобретать опы т эстетического наблю дения и худож ественного анализа произведений 
декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, ш итьё, резьба и роспись 
по дереву и ткани, чеканка и др.).

П риобретать опы т восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 
худож ников-пейзаж истов (И. И. Левитана, И. И. Ш иш кина, И. К. А йвазовского, А. И. Куиндж и, 
Н. П. К ры м ова и других по выбору учителя), а такж е худож ников-аним алистов (В. В. Ватагина, 
Е. И. Ч аруш ина и других по выбору учителя).

П риобретать опы т восприятия, эстетического анализа произведений живописи 
западноевропейских худож ников с активным, ярким  вы раж ением  настроения (В. В ан Гога, К. 
М оне, А. М атисса и других по выбору учителя).

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения худож ников И. И. Левитана, И. 
И. Ш иш кина, И. К. А йвазовского, В. М . Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Ч аруш ина (и других по 
выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
О сваивать возм ож ности изображ ения с помощ ью  разны х видов линий в программе Paint 

(или другом граф ическом  редакторе).
О сваивать приёмы  трансф орм ации и копирования геометрических фигур в программе Paint, 

а такж е построения из них простых рисунков или орнаментов.
О сваивать в компью терном редакторе (например, Paint) инструменты  и техники —  

карандаш , кисточка, ластик, заливка и др. —  и создавать простые рисунки или композиции 
(например, образ дерева).

О сваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 
объекта в кадре, масш таб, доминанта.

У частвовать в обсуж дении ком позиционного построения кадра в фотографии.
3 КЛАСС
Модуль «Г рафика»
П риобретать представление о худож ественном  оф ормлении книги, о дизайне книги, 

м ногообразии форм детских книг, о работе худож ников-иллю страторов.
П олучать опы т создания эскиза книж ки-игруш ки на вы бранны й сюжет: рисунок облож ки с 

соединением  ш риф та (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 
иллю страций, размещ ение текста и иллю страций на развороте.
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У знавать об искусстве ш рифта и образны х (изобразительны х) возмож ностях надписи, о 
работе худож ника над ш риф товой композицией.

Создавать практическую  творческую  работу —  поздравительную  открытку, совмещ ая в 
ней ш риф т и изображение.

У знавать о работе худож ников над плакатами и афишами.
В ы полнять творческую  композицию  —  эскиз афиш и к выбранному спектаклю  или фильму.
У знавать основны е пропорции лица человека, взаимное располож ение частей лица.
П риобретать опы т рисования портрета (лица) человека.
Создавать маску сказочного персонаж а с ярко вы раж енны м характером  лица (для карнавала 

или спектакля).
Модуль «Живопись»
О сваивать приёмы  создания ж ивописной ком позиции (натю рморта) по наблю дению  

натуры или по представлению .
Рассматривать, эстетически анализировать сю ж ет и композицию , эмоциональное 

настроение в натю рмортах известны х отечественны х художников.
П риобретать опыт создания творческой ж ивописной работы  —  натю рм орта с ярко 

вы раж енны м настроением  или «натю рморта-автопортрета».
И зображ ать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению .
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.
П риобрести представление о деятельности худож ника в театре.
С оздать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.
П ознаком иться с работой худож ников по оформлению  праздников.
В ы полнить тематическую  композицию  «П раздник в городе» на основе наблю дений, по 

памяти и по представлению .
Модуль «Скульптура»
П риобрести опы т творческой работы: лепка сказочного персонаж а на основе сю ж ета 

известной сказки (или создание этого персонаж а в технике бумагопластики, по выбору учителя).
У читься создавать игруш ку из подручного нехудож ественного материала путём 

добавления к ней необходимы х деталей и тем  самы м «одуш евления образа».
У знавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа).
П риобретать опы т лепки эскиза парковой скульптуры.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
У знавать о создании глиняной и деревянной посуды: народны е худож ественны е промыслы 

Гж ель и Хохлома.
Знаком иться с приёмами исполнения традиционны х орнаментов, украш аю щ их посуду 

Гж ели и Х охломы; осваивать простые кистевы е приёмы, свойственны е этим  промыслам; 
вы полнить эскизы  орнаментов, украш аю щ их посуду (по мотивам  вы бранного худож ественного 
промысла).

У знать о сетчаты х видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь 
рассуж дать с опорой на зрительны й материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте.

О сваивать навыки создания орнаментов при помощ и ш тампов и трафаретов.
П олучить опыт создания ком позиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

ж енского платка).
Модуль «Архитектура»
В ы полнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению  на тему 

исторических памятников или архитектурны х достопримечательностей своего города.
С оздать эскиз м акета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 

созданию  такого макета.
С оздать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы  

разнообразны х малых архитектурны х форм, наполняю щ их городское пространство.
П ридумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство.
В ы полнить творческий рисунок —  создать образ своего города или села или участвовать в 

коллективной работе по созданию  образа своего города или села (в виде коллажа).
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Модуль «Восприятие произведений искусства»
Рассм атривать и обсуж дать содерж ание работы  худож ника, ценностно и эстетически 

относиться к иллю страциям  известных отечественны х худож ников детских книг, получая 
различную  визуально-образную  информацию ; знать им ена нескольких худож ников детской 
книги.

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 
особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их 
архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт 
восприятия наиболее известных памятников архитектуры М осквы  и Санкт-П етербурга (для 
жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь 
обсуждать увиденные памятники.

Знать и уметь объяснять назначение основны х видов пространственны х искусств: 
изобразительны х видов искусства —  ж ивописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 
декоративно-прикладны х видов искусства, а такж е деятельности худож ника в кино, в театре, на 
празднике.

Знать и уметь называть основны е ж анры  ж ивописи, графики и скульптуры, определяемые 
предметом  изображения.

Знать имена крупнейш их отечественны х худож ников-пейзаж истов: И. И. Ш иш кина, И. И. 
Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. П оленова, А. И. К уиндж и, И. К. А йвазовского  и других (по 
вы бору учителя), приобретать представления об их произведениях.

О сущ ествлять виртуальны е интерактивны е путеш ествия в худож ественны е музеи, 
участвовать в исследовательских квестах, в обсуж дении впечатлений от виртуальны х 
путеш ествий.

Знать им ена крупнейш их отечественны х портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. 
А. С ерова и других (по вы бору учителя), приобретать представления об их произведениях.

П онимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящ ены  их 
коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственны й Эрмитаж,
Государственны й Русский музей, Государственны й музей изобразительны х искусств имени А. 
С. Пушкина.

Знать, что в России много зам ечательны х худож ественны х музеев, иметь представление о 
коллекциях своих региональны х музеев.

Модуль «Азбука цифровой графики»
О сваивать приёмы  работы  в графическом  редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования.
П рименять получаемы е навы ки для усвоения определённы х учебны х тем, например: 

исследования свойств ритм а и построения ритмических композиций, составления орнаментов 
путём различны х повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя 
на свойствах симметрии; создание паттернов.

О сваивать с помощ ью  создания схемы лица человека его конструкцию  и пропорции; 
осваивать с помощ ью  графического редактора схематическое изменение мимики лица.

О сваивать приёмы  соединения ш рифта и векторного изображ ения при создании 
поздравительны х открыток, афиш и и др.

О сваивать приёмы  редактирования циф ровы х ф отографий с помощ ью  компью терной 
программы  P icture M anager (или другой): изменение яркости, контраста и насы щ енности цвета; 
обрезка изображения, поворот, отражение.

О сущ ествлять виртуальны е путеш ествия в отечественны е худож ественны е музеи и, 
возможно, знамениты е зарубеж ны е худож ественны е музеи на основе установок и квестов, 
предлож енны х учителем.

4 КЛАСС
Модуль «Г рафика»
О сваивать правила линейной и воздуш ной перспективы  и применять их в своей 

практической творческой деятельности.
И зучать основны е пропорции фигуры человека, пропорциональны е отнош ения отдельных 

частей фигуры  и учиться применять эти знания в своих рисунках.
Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний 
и легенд или просто представителей народов разных культур.
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Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.
Модуль «Живопись»
В ы полнять ж ивописное изображ ение пейзаж ей разны х климатических зон (пейзаж  гор, 

пейзаж  степной или пустынной зоны, пейзаж, типичны й для среднерусской природы).
П ередавать в изображ ении народные представления о красоте человека, создавать образ 

ж енщ ины  в русском  народном костю ме и образ муж чины в народном костюме.
П риобретать опы т создания портретов ж енских и мужских, портрета пож илого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонаж а (по представлению  из выбранной 
культурной эпохи).

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).
П риобретать опы т создания ком позиции на тему «Д ревнерусский город».
У частвовать в коллективной творческой работе по созданию  композиционного панно 

(аппликации из индивидуальны х рисунков) на тем ы  народны х праздников (русского народного 
праздника и традиционны х праздников у разны х народов), в которы х вы раж ается обобщ ённы й 
образ национальной культуры.

Модуль «Скульптура»
Л епка из пластилина эскиза памятника выбранному герою  или участие в коллективной 

разработке проекта м акета м емориального комплекса (работа вы полняется после освоения 
собранного материала о м емориальны х комплексах, сущ ествую щ их в наш ей стране).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
И сследовать и делать зарисовки особенностей, характерны х для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованны х мотивов); показать в 
рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оф ормлении предметов 
бы та у разны х народов, в разны е эпохи.

И зучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционны е мотивы  и 
символы  русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, выш ивке, декоре 
головны х уборов, орнаментах, которые характерны  для предметов быта).

П олучить представления о красоте русского народного костю м а и головны х ж енских 
уборов, особенностях муж ской одеж ды  разны х сословий, а такж е о связи украш ения костю ма 
м уж чины  с родом  его занятий и полож ением  в обществе.

П ознаком иться с ж енским  и муж ским костю мами в традициях разны х народов, со 
своеобразием  одеж ды  в разны х культурах и в разны е эпохи.

Модуль «Архитектура»
П олучить представление о конструкции традиционны х жилищ  у разны х народов, об их 

связи с окруж аю щ ей природой.
П ознакомиться с конструкцией избы  —  традиционного деревянного жилого дом а —  и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию  избы; понимать и 
уметь объяснять тесную  связь декора (украш ений) избы  с функциональным значением  тех же 
деталей: единство красоты  и пользы.

И меть представления о конструктивны х особенностях переносного ж илищ а —  юрты.
И меть знания, уметь объяснять и изображ ать традиционную  конструкцию  здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры  наиболее значительны х древнерусских соборов 
и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивны х особенностях памятников 
русского деревянного зодчества.

И меть представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 
устройстве и ж изни в нём людей.

Знать основны е конструктивны е черты  древнегреческого храма, уметь его изобразить; 
иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре.

И меть представление об основны х характерны х чертах храм овы х сооружений, 
характерны х для разны х культур: готический (романский) собор в европейских городах, 
буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображ ать их.

П оним ать и уметь объяснять, в чём заклю чается значимость для современны х лю дей 
сохранения архитектурны х памятников и исторического образа своей и мировой культуры.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Ф ормировать восприятие произведений искусства на тем ы  истории и традиций русской 

отечественной культуры  (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева,
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В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябуш кина, И. Я. Билибина и других 
по выбору учителя).

И м еть образны е представления о кам енном  древнерусском  зодчестве (М осковский 
Кремль, Н овгородский детинец, П сковский кром, К азанский кремль и другие с учётом  местны х 
архитектурны х комплексов, в том  числе м онасты рских), о памятниках русского деревянного 
зодчества (архитектурны й ком плекс на острове Киж и).

У знавать соборы  М осковского Кремля, Софийский собор в В еликом  Н овгороде, храм  
П окрова на Нерли.

У меть назы вать и объяснять содерж ание памятника К. М инину и Д. П ож арскому 
скульптора И. П. М артоса в М оскве.

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимы х мемориальных ансамблей и уметь 
объяснять их особое значение в ж изни лю дей (мемориальны е ансамбли: М огила Н еизвестного 
Солдата в М оскве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на М амаевом  кургане; 
«В оин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; П искарёвский мемориал в Санкт-П етербурге 
и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещ ении мемориальных 
памятников.

И меть представления об архитектурных, декоративны х и изобразительны х произведениях 
в культуре Д ревней Греции, других культурах Древнего мира, в том  числе Д ревнего Востока; 
уметь обсуж дать эти произведения.

У знавать, различать общ ий вид и представлять основны е компоненты  конструкции 
готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских 
мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды.

П риводить примеры  произведений великих европейских худож ников: Л еонардо да Винчи, 
Рафаэля, Рембрандта, П икассо и других (по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
О сваивать правила линейной и воздуш ной перспективы  с помощ ью  графических 

изображ ений и их варьирования в компью терной программе Paint: изображ ение линии горизонта 
и точки схода, перспективны х сокращ ений, цветовы х и тональны х изменений.

М оделировать в графическом  редакторе с помощ ью  инструментов геометрических фигур 
конструкцию  традиционного крестьянского деревянного дом а (избы) и различны е варианты  его 
устройства.

И спользовать поисковую  систему для знаком ства с разны ми видами деревянного дом а на 
основе избы  и традициями и её украш ений.

О сваивать строение ю рты, моделируя её конструкцию  в граф ическом  редакторе с помощ ью  
инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразны е модели 
юрты, её украш ения, внеш ний и внутренний вид юрты.

М оделировать в графическом  редакторе с помощ ью  инструментов геометрических фигур 
конструкции храм овы х зданий разны х культур (каменны й православны й собор с закомарами, со 
сводами-нефами, главой, куполом; готический или ром анский собор; пагода; мечеть).

П остроить пропорции фигуры  человека в граф ическом  редакторе с помощ ью  
геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различны е фазы  движ ения, двигая 
части фигуры (при соответствую щ их технических условиях создать анимацию  схематического 
движ ения человека).

О своить анимацию  простого повторяю щ егося движ ения изображ ения в виртуальном 
редакторе G IF-анимации.

О своить и проводить компью терны е презентации в программе Pow erPoint по темам 
изучаемого материала, собирая в поисковы х системах нуж ный материал, или на основе 
собственны х ф отографий и фотографий своих рисунков; делать ш рифтовы е надписи наиболее 
важ ны х определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.

Соверш ать виртуальны е тем атические путеш ествия по худож ественны м  музеям мира.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс

Наименование разделов и тем 
программы

Количест 
во часов

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

М одуль 1. В осприятие произведений 
искусства

5 Российская электронная 
ш кола (resh.edu.ru)

М одуль 2. Граф ика 6 Российская электронная 
ш кола (resh.edu.ru)

М одуль 3. Ж ивопись 4 Российская электронная 
ш кола (resh.edu.ru)

М одуль 4. С кульптура 5 Российская электронная 
ш кола (resh.edu.ru)

М одуль 5. Д екоративно-прикладное 
искусство

6 Российская электронная 
ш кола (resh.edu.ru)

М одуль 6. А рхитектура 5 Российская электронная 
ш кола (resh.edu.ru)

М одуль 7. А збука цифровой графики 2 Российская электронная 
ш кола (resh.edu.ru)

О БЩ ЕЕ К О Л И ЧЕС ТВ О  ЧА СО В ПО 
П РО ГРА М М Е

33

2 класс 
Класс 2

Наименованиеразделов и тем 
программы

Количест 
во часов

Электронные (цифровые) 
образовательныересурсы

М одуль 1. Граф ика 6 school-
collection.edu.ru

М одуль 2. Ж ивопись 8 school-
collection.edu.ru 

В иртуальны е музеи 
(rusm useum vrm .ru)

М одуль 3. С кульптура 2 Российская электроннаяш кола 
(resh.edu.ru)

М одуль 4. Д екоративно-прикладное 
искусство

6 school-
collection.edu.ru

М одуль 5. А рхитектура 4 school-
collection.edu.ru

М одуль 6. В осприятие произведений 
искусства

5 В иртуальны е музеи 
(rusm useum vrm .ru)

М одуль 7. А збука циф ровой графики 3 school-
collection.edu.ru
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О БЩ ЕЕ КО Л И ЧЕС ТВ О  ЧА СО В ПО 34
П РО ГРА М М Е

Класс 3

Наименованиеразделов и тем 
программы

Количес
тво

часов

Электронные (цифровые) 
образовательные 

ресурсы

М одуль 1. Граф ика 5 resh.edu.ru

М одуль 2. Ж ивопись 6 resh.edu.ru

М одуль 3. Скульптура 4 resh.edu.ru

М одуль 4. Д екоративно - прикладное 
искусство

3 resh.edu.ru

М одуль 5. А рхитектура 5 resh.edu.ru

М одуль 6. В осприятие произведений 
искусства

6 resh.edu.ru, 
В иртуальны е музеи 
(rusm useum vrm .ru)

М одуль 7. А збукациф ровой графики 5 resh.edu.ru, 
В иртуальны е музеи 
(rusm useum vrm .ru)

О БЩ ЕЕ КО Л И ЧЕС ТВ О  ЧА СО В ПО 
П РО ГРА М М Е

34

Класс 4

Наименование разделов и темпрограммы Количест 
во часов

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

М одуль 1. Граф ика 4 school- collection.edu.ru
М одуль 2. Ж ивопись 5 В иртуальны е музеи 

rusm useum vrm .ru
М одуль 3. Скульптура 2 В иртуальны е музеи 

rusm useum vrm .ru
М одуль 4. Д екоративно-прикладное 
искусство

5 В иртуальны е музеи 
rusm useum vrm .ru

М одуль 5. Архитектура 6 В иртуальны е музеи 
rusm useum vrm .ru

М одуль 6. Восприятие произведений 
искусства

5 В иртуальны е музеи 
(rusm useum vrm .ru

М одуль 7. Азбука цифровой графики 7 school- collection.edu.ru

О БЩ ЕЕ КО Л И ЧЕС ТВ О  ЧА СО В ПО 
П РО ГРА М М Е

34
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МУЗЫКА

П рим ерная рабочая программа по музыке на уровне начального общ его образования 
составлена на основе «Требований к результатам  освоения основной образовательной 
программы», представленны х в Ф едеральном государственном образовательном стандарте 
начального общ его образования, с учётом  распределённы х по модулям проверяемы х 
требований к результатам  освоения основной образовательной программы начального общ его 
образования, а такж е на основе характеристики планируемы х результатов духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучаю щ ихся, представленной в 
П рим ерной программе воспитания (одобрено реш ением  Ф У М О  от 02.06.2020). П рограм м а 
разработана с учётом  актуальны х целей и задач  обучения и воспитания, развития 
обучаю щ ихся и условий, необходимы х для достиж ения личностных, метапредметны х и 
предметны х результатов при освоении предметной области «И скусство» (М узыка).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

М узы ка является неотъем лем ой частью  культурного наследия, универсальны м 
способом коммуникации. О собенно важ на музы ка для становления личности младш его 
ш кольника —  как способ, форма и опыт самовы раж ения и естественного радостного 
мировосприятия.

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо залож ить 
основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 
многообразии проявлений музыкального искусства в ж изни современного человека и общества. 
П оэтому в содержании образования долж ны быть представлены различные пласты 
музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том  числе наиболее 
достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). П ри 
этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое 
музицирование —  пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы 
музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное 
освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 
принципов и форм развития музыки.

П рограм м а предусм атривает знаком ство обучаю щ ихся с некоторы м  количеством  
явлений, фактов м узы кальной культуры (знание музы кальны х произведений, фамилий 
композиторов и исполнителей, специальной терм инологии и т. п.). О днако этот уровень 
содерж ания обучения не является главным. Значительно более важ ны м является 
ф ормирование эстетических потребностей, прож ивание и осознание тех особых мыслей и 
чувств, состояний, отнош ений к жизни, самому себе, другим  лю дям, которые несёт в себе 
музы ка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. А сафьев).

С войственная м узы кальному восприятию  идентиф икация с лирическим  героем 
произведения (В. В. М едуш евский) является уникальны м  психологическим механизмом для 
ф ормирования м ировоззрения ребёнка опосредованны м недирективны м  путём. П оэтому 
клю чевы м моментом  при составлении программы является отбор репертуара, которы й должен 
сочетать в себе такие качества, как доступность, вы сокий худож ественны й уровень, 
соответствие системе базовы х национальны х ценностей.

О дним из наиболее важ ны х направлений м узы кального воспитания является развитие 
эм оционального  интеллекта обучаю щ ихся. Ч ерез опы т чувственного восприятия и 
худож ественного  исполнения м узы ки ф орм ируется эм оциональная осознанность, 
реф лексивная установка личности  в целом.

О собая роль в организации музыкальных занятий  младш их ш кольников принадлеж ит 
игровы м формам деятельности, которые рассматриваю тся как ш ирокий спектр конкретных
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приёмов и методов, внутренне присущ их самому искусству —  от традиционны х фольклорных 
игр и театрализованны х представлений к звуковы м  импровизациям, направленны м на 
освоение ж анровы х особенностей, элементов музы кального языка, ком позиционны х 
принципов.

П рим ерная рабочая программа разработана с целью  оказания м етодической помощ и 
учителю  м узы ки в создании рабочей программы  по учебному предмету «М узыка». О на 
позволит учителю:

1) реализовать в процессе преподавания музыки современны е подходы  к 
формированию  личностны х, метапредметны х и предметны х результатов обучения, 
сф ормулированны х в Ф едеральном государственном образовательном стандарте основного 
общ его образования;

2) определить и структурировать планируемы е результаты  обучения и содерж ание 
учебного предмета «М узы ка» по годам обучения в соответствии с Ф ГОС Н О О  (утв. приказом  
М инистерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №  1897, с изменениями и 
дополнениям и от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); П римерной 
основной образовательной программой основного общ его образования (в редакции протокола 
№  1/20 от 04.02.2020 ф едерального учебно-м етодического объединения по общ ему 
образованию ); П рим ерной программой воспитания (одобрена реш ением  федерального 
учебно-м етодического объединения по общ ему образованию , протокол от 2 ию ня 2020 г. 
№  2/20);

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом  особенностей 
конкретного региона, образовательной организации, класса, используя реком ендованное в 
рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение определённого 
раздела/темы , а такж е предлож енны е основны е виды учебной деятельности для освоения 
учебного материала.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

М узы ка ж изненно необходима для полноценного развития младш их ш кольников. 
П ризнание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 
образование и воспитание делает неприменимы ми критерии утилитарности.

О сновная цель реализации программы —  воспитание музы кальной культуры  как части 
всей духовной культуры  обучаю щ ихся. О сновны м содерж анием музы кального обучения и 
воспитания является личны й и коллективны й опыт прож ивания и осознания специфического 
ком плекса эмоций, чувств, образов, идей, порож даемы х ситуациями эстетического 
восприятия (постиж ение м ира через переж ивание, самовы раж ение через творчество, духовно
нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 
опы т сотворчества и сопереживания).

В процессе конкретизации учебны х целей их реализация осущ ествляется по 
следую щ им направлениям:

1) становление системы  ценностей обучаю щ ихся в единстве эм оциональной и 
познавательной сферы;

2) развитие потребности в общ ении с произведениям и искусства, осознание значения 
музы кального искусства как универсального язы ка общ ения, худож ественного отраж ения 
м ногообразия жизни;

3) ф ормирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 
м узицированию .

В аж нейш им и задачам и в начальной ш коле являю тся:
1. Ф ормирование эм оционально-ценностной отзы вчивости на прекрасное в ж изни и в 

искусстве.
2. Ф ормирование позитивного взгляда на окруж аю щ ий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, общ еством, самим собой через доступны е формы музицирования.
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3. Ф ормирование культуры  осознанного восприятия м узы кальны х образов. 
П риобщ ение к общ ечеловеческим духовны м ценностям  через собственны й внутренний опыт 
эм оционального переживания.

4. Развитие эм оционального интеллекта в единстве с другим и познавательны ми и 
регулятивны ми универсальны ми учебны м и действиями. Развитие ассоциативного мыш ления 
и продуктивного воображения.

5. О владение предметны ми умениям и и навыками в различны х видах практического 
музицирования. В ведение ребёнка в искусство через разнообразие видов м узы кальной 
деятельности, в том  числе:

а) С луш ание (воспитание грамотного слуш ателя);
б) И сполнение (пение, игра на доступны х м узы кальны х инструментах);
в) С очинение (элементы  импровизации, композиции, аранжировки);
г) М узы кальное движ ение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.);
д) И сследовательские и творческие проекты.
6. И зучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основны е вы разительны е средства, элем енты  м узы кального языка.
7. В оспитание уваж ения к цивилизационному наследию  России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной м узы кальной культуры.
8. Расш ирение кругозора, воспитание лю бознательности, интереса к музы кальной 

культуре других стран, культур, времён и народов.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с Ф едеральны м государственны м  образовательны м стандартом  
начального общ его образования учебны й предмет «М узыка» входит в предметную  область 
«И скусство», является обязательны м для изучения и преподаётся в начальной ш коле с 1 по 
4 класс вклю чительно.

П рограм м а составлена на основе модульного принципа построения учебного м атериала 
и допускает вариативны й подход к очерёдности изучения модулей, принципам  компоновки 
учебны х тем, форм и методов освоения содержания.

С одерж ание предмета «М узыка» структурно представлено восемью  модулями 
(тематическими линиями), обеспечиваю щ ими преемственность с образовательной 
программой дош кольного и основного общ его образования, непреры вность изучения 
предмета и образовательной области «И скусство» на протяж ении всего курса ш кольного 
обучения:

модуль №  1 «М узы кальная грамота»;
модуль №  2 «Н ародная музы ка России»;
модуль №  3 «М узы ка народов мира»;
модуль №  4 «Д уховная музыка»;
модуль №  5 «К лассическая музыка»;
модуль №  6 «С овременная музы кальная культура»;
модуль №  7 «М узы ка театра и кино»;
модуль №  8 «М узы ка в ж изни человека».

П редлагаем ы е варианты  тем атического планирования могут служ ить примерны м 
образцом  при составлении рабочих программ по предмету. О бразовательная организация 
м ож ет выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант 
тем атического планирования, в том  числе с учётом  возмож ностей внеурочной и внеклассной 
деятельности, эстетического компонента П рограм м ы  воспитания образовательной 
организации. П ри этом  необходимо руководствоваться принципом  регулярности занятий и 
равном ерности учебной нагрузки, которая долж на составлять не менее 1 академического часа 
в неделю. О бщ ее количество —  не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 
2— 4 классах).
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П ри разработке рабочей программы  по предмету «М узыка» образовательная 
организация вправе использовать возмож ности сетевого взаимодействия, в том  числе с 
организациями системы  дополнительного образования детей, учреж дениям и культуры, 
организациями культурно-досуговой сферы  (театры, музеи, творческие союзы).

И зучение предм ета «М узы ка» предполагает активную  социокультурную  деятельность 
обучаю щ ихся, участие в музы кальны х праздниках, конкурсах, концертах, театрализованны х 
действиях, в том  числе основанны х на м еж предметны х связях с таким и дисциплинам и 
образовательной программы, как «И зобразительное искусство», «Л итературное чтение», 
«О круж аю щ ий мир», «О сновы религиозной культуры и светской этики», «И ностранны й язык» 
и др.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»

Д анны й модуль является вспомогательны м и не мож ет изучаться в отрыве от других модулей. 
О своение музы кальной грамоты не является самоцелью  и всегда подчиняется задачам  освоения 
исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а такж е задачам  воспитания 
грамотного слуш ателя. Распределение клю чевы х тем  модуля в рамках календарно
тем атического планирования возмож но по арочному принципу либо на регулярной основе по 
5— 10 минут на каж дом уроке. Н овы е понятия и навыки после их освоения не исклю чаю тся из 
учебной деятельности, а использую тся в качестве актуального знания, практического багаж а при 
организации работы  над следую щ им м узы кальны м материалом.

№ блока, 
кол-во 
часов

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)
0,5— 2 уч. 
часа

Весь
мир
звучит

Звуки
музы кальны е и
шумовые.
С войства звука:
высота,
громкость,
длительность,
тембр

Знаком ство со звукам и м узы кальны ми и 
ш умовыми. Различение, определение на слух 
звуков различного качества.
И гра —  подраж ание звукам  и голосам  природы  с 
использованием  ш умовых музыкальных 
инструментов, вокальной импровизации. 
А ртикуляционны е упраж нения, разучивание и 
исполнение попевок и песен с использованием 
звукоподраж ательны х элементов, ш умовых звуков

Б)
0,5— 2 уч. 
часа

Звукоря
д

Н отны й стан,
скрипичный
ключ.
Н оты  первой 
октавы

Знаком ство с элем ентами нотной записи. 
Различение по нотной записи, определение на слух 
звукоряда в отличие от других 
последовательностей звуков.
П ение с названием  нот, игра на металлофоне 
звукоряда от ноты  «до».
Разучивание и исполнение вокальны х упражнений, 
песен, построенны х на элем ентах звукоряда

В)
0,5— 2 уч. 
часа

И нтонац
ия

В ы разительны е 
и изобразительны  
е интонации

О пределение на слух, прослеж ивание по нотной 
записи кратких интонаций изобразительного (ку-ку, 
тик-так и др.) и вы разительного (просьба, призыв 
и др.) характера.
Разучивание, исполнение попевок, вокальных 
упраж нений, песен, вокальны е и инструментальны е 
им провизации на основе данны х интонаций. 
С луш ание фрагментов музы кальны х произведений, 
вклю чаю щ их примеры изобразительны х интонаций

Г)
0,5— 2 
уч. часа

Ритм Звуки длинны е 
и короткие 
(восьмые 
и четвертны е

О пределение на слух, прослеж ивание по нотной 
записи ритмических рисунков, состоящ их из 
различны х длительностей и пауз.
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№ блока, 
кол-во 
часов

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

длительности), 
такт, тактовая 
черта

И сполнение, импровизация с помощ ью  звучащ их 
ж естов (хлопки, ш лепки, притопы) и/или ударны х 
инструментов простых ритмов.
И гра «Ритмическое эхо», прохлопы вание ритма по 
ритм ическим  карточкам, проговаривание 
с использованием  ритмослогов. Разучивание, 
исполнение на ударны х инструментах ритмической 
партитуры.

Д)
0,5— 4 уч. 
часа!

Ритмиче
ский
рисунок

Д лительности
половинная,
целая,
ш естнадцатые.

Паузы.
Ритмические
рисунки.
Ритм ическая
партитура

С луш ание м узы кальны х произведений с ярко 
вы раж енны м ритм ическим  рисунком, 
воспроизведение данного ритм а по памяти 
(хлопками).
На выбор или факультативно:
И сполнение на клавиш ных или духовых 
инструментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 
блокфлейта, м елодика и др.) попевок, остинатных 
формул, состоящ их из различны х длительностей

Е)
0,5— 2 уч. 
часа

Размер Равномерная 
пульсация. 
Сильные и 
слабые доли. 
Разм еры  2/4, 3/4, 
4/4

Ритм ические упраж нения на ровную  пульсацию , 
вы деление сильны х долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 
(звучащ ими ж естами или на ударны х 
инструментах).
О пределение на слух, по нотной записи размеров 
2/4, 3/4, 4/4.
И сполнение вокальных упраж нений, песен в 
размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопкам и-акцентам и на 
сильную  долю , элем ентарны м и дириж ёрскими 
жестами.
С луш ание м узы кальны х произведений с ярко 
вы раж енны м м узы кальны м размером, 
танцевальны е, двигательны е им провизации под 
музыку.
На выбор или факультативно:
И сполнение на клавиш ных или духовых 
инструментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 
4/4.
В окальная и инструментальная импровизация в 
заданном  размере

Ж )
1— 4 уч. 
часа

М узы ка
льны й
язы к

Темп, тембр. 
Д инам ика (форте, 
пиано, крещ ендо, 
диминуэндо 
и др.). Ш трихи 
(стаккато, легато, 
акцент и др.)

Знаком ство с элем ентами музы кального языка, 
специальны ми терминами, их обозначением  в 
нотной записи.
О пределение изученны х элем ентов на слух при 
восприятии музы кальны х произведений. 
Н аблю дение за  изменением  м узы кального образа 
при изменении элем ентов музы кального язы ка (как
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№ блока, 
кол-во 
часов

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

меняется характер музыки при изменении темпа, 
динамики, ш трихов и т. д.).
И сполнение вокальных и ритм ических упражнений, 
песен с ярко вы раж енны ми динамическими, 
темповы ми, ш триховы ми красками.
И спользование элементов музы кального язы ка для 
создания определённого образа, настроения в 
вокальны х и инструментальны х импровизациях.
Н а  вы бор  или ф акульт ат ивно:
И сполнение на клавиш ных или духовых 
инструментах попевок, мелодий с ярко 
вы раж енны ми динамическими, темповы ми, 
ш триховы ми красками.
И сполнительская интерпретация на основе их 
изменения.
Составление музы кального словаря

З)
1— 2 уч. 
часа

В ы сота
звуков

Регистры. Н оты  
певческого 
диапазона. 
Располож ение 
нот на
клавиатуре. Знаки 
альтерации 
(диезы, бемоли, 
бекары)

О своение понятий «выш е-ниже». О пределение на 
слух принадлеж ности звуков к одному из 
регистров. П рослеж ивание по нотной записи 
отдельны х мотивов, фрагментов знакомы х песен, 
вы членение знакомы х нот, знаков альтерации. 
Н аблю дение за  изменением  м узы кального образа 
при изменении регистра.
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
И сполнение на клавиш ных или духовых 
инструментах попевок, кратких мелодий по нотам. 
В ы полнение упраж нений на виртуальной 
клавиатуре

И)
1 — 2 уч. 
часа

М елоди
я

М отив,
музыкальная
фраза.
П оступенное,
плавное
движ ение
мелодии, скачки.
М елодический
рисунок

О пределение на слух, прослеж ивание по нотной 
записи мелодических рисунков с поступенным, 
плавны м движением, скачками, остановками. 
И сполнение, импровизация (вокальная или на 
звуковы сотны х музы кальны х инструментах) 
различны х м елодических рисунков.
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
Н ахождение по нотам границ музыкальной фразы, 
мотива.
О бнаруж ение повторяю щ ихся и неповторяю щ ихся 
мотивов, музы кальны х фраз, похож их друг на 
друга.
И сполнение на духовых, клавиш ных инструментах 
или виртуальной клавиатуре попевок, кратких 
мелодий по нотам

К) Сопрово
ждение

А ккомпанемент.
Остинато.

О пределение на слух, прослеж ивание по нотной 
записи главного голоса и сопровождения.

207



№ блока, 
кол-во 
часов

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

1— 2 уч. 
часа

Вступление,
заклю чение,
проигрыш

Различение, характеристика мелодических и 
ритм ических особенностей главного голоса и 
сопровождения. П оказ рукой линии движ ения 
главного голоса и аккомпанемента.
Различение простейш их элем ентов музыкальной 
формы: вступление, заклю чение, проигрыш . 
Составление наглядной граф ической схемы. 
И мпровизация ритмического аккомпанемента к 
знакомой песне (звучащ ими ж естами или на 
ударны х инструментах).
Н а  вы бор  или ф акульт ат ивно:
И м провизация, сочинение вступления, заклю чения, 
проигры ш а к знакомой мелодии, попевке, песне 
(вокально или на звуковы сотны х инструментах). 
И сполнение простейш его сопровож дения 
(бурдонны й бас, остинато) к знакомой мелодии на 
клавиш ны х или духовы х инструментах

Л)
1 — 2 уч. 
часа

П есня К уплетная форма. 
Запев, припев

Знаком ство со строением  куплетной формы. 
Составление наглядной буквенной или графической 
схемы куплетной формы.
И сполнение песен, написанны х в куплетной форме. 
Различение куплетной формы при слуш ании 
незнакомы х музы кальны х произведений.
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
Импровизация, сочинение новых куплетов к 
знакомой песне

М )
1 — 2 уч. 
часа

Лад П онятие лада.
С емиступенны е
лады мажор и
минор. К раска
звучания.
Ступеневый
состав

О пределение на слух ладового наклонения музыки. 
И гра «Солны ш ко —  туча». Н аблю дение за 
изменением  музы кального образа при изменении 
лада. Распевания, вокальны е упражнения, 
построенны е на чередовании маж ора и минора. 
И сполнение песен с ярко вы раж енной ладовой 
окраской.
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
И м провизация, сочинение в заданном  ладу.
Ч тение сказок о нотах и м узы кальны х ладах

Н)
1 — 2 уч. 
часа

П ентато
ника

П ентатоника —  
пятиступенны й 
лад,
распространённы  
й у многих 
народов

С луш ание инструментальны х произведений, 
исполнение песен, написанны х в пентатонике. 
И м провизация на чёрны х клавиш ах фортепиано. 
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
И м провизация в пентатонном ладу на других 
м узы кальны х инструментах (свирель, блокфлейта, 
ш табш пили со съёмны ми пластинами)

208



№ блока, 
кол-во 
часов

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

О)
1— 2 уч. 
часа

Н оты  
в разны х 
октавах

Н оты  второй и 
малой октавы. 
Басовы й клю ч

Знаком ство с нотной записью  во второй и малой 
октаве. П рослеж ивание по нотам небольш их 
мелодий в соответствую щ ем диапазоне.
С равнение одной и той же мелодии, записанной в 
разны х октавах.
О пределение на слух, в какой октаве звучит 
м узы кальны й фрагмент.
Н а  вы бор  или ф акульт ат ивно:
И сполнение на духовых, клавиш ных инструментах 
или виртуальной клавиатуре попевок, кратких 
мелодий по нотам

П)
0,5— 1 уч. 
час

Д ополн
ительны
е
обознач 
ения 
в нотах

Реприза, фермата,
вольта,
украш ения
(трели,
форш лаги)

Знаком ство с дополнительны м и элем ентами нотной 
записи. И сполнение песен, попевок, в которых 
присутствую т данны е элем енты

Р)
1— 3 уч. 
часа

Ритмиче
ские
рисунки
в
размере
6/8

Размер 6/8.
Н ота с точкой. 
Ш естнадцатые. 
П унктирны й ритм

О пределение на слух, прослеж ивание по нотной 
записи ритмических рисунков в размере 6/8. 
И сполнение, им провизация с помощ ью  звучащ их 
ж естов (хлопки, ш лепки, притопы ) и/или ударны х 
инструментов. И гра «Ритм ическое эхо», 
прохлопы вание ритм а по ритм ическим  карточкам, 
проговаривание ритмослогами. Разучивание, 
исполнение на ударны х инструментах ритм ической 
партитуры.
С луш ание м узы кальны х произведений с ярко 
вы раж енны м ритм ическим  рисунком, 
воспроизведение данного ритм а по памяти 
(хлопками).
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
И сполнение на клавиш ных или духовых 
инструментах попевок, мелодий и аккомпанементов 
в размере 6/8

С)
2— 6 уч. 
часа

Тональн
ость.
Гам ма

Тоника, 
тональность. 
Знаки при ключе. 
М аж орны е и 
минорные 
тональности 
(до 2— 3 знаков 
при клю че)

О пределение на слух устойчивы х звуков. И гра 
«устой —  неустой». П ение упраж нений —  гамм с 
названием  нот, прослеж ивание по нотам. О своение 
понятия «тоника». У праж нение на допевание 
неполной музы кальной фразы  до тоники «Закончи 
музыкальную  фразу».
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
И м провизация в заданной тональности
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Т)
1— 3 уч. 
часа

И нтерва
лы

П онятие 
музыкального 
интервала. Тон, 
полутон. 
Консонансы: 
терция, кварта, 
квинта, секста, 
октава. 
Диссонансы: 
секунда, септима

О своение понятия «интервал». А нализ ступеневого 
состава маж орной и минорной гаммы  (тон
полутон).
Различение на слух диссонансов и консонансов, 
параллельного движ ения двух голосов в октаву, 
терцию , сексту. П одбор эпитетов для определения 
краски звучания различны х интервалов. 
Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко 
вы раж енной характерной интерваликой в 
м елодическом  движении. Э лементы  двухголосия. 
Н а  вы бор  или ф акульт ат ивно:
Д осочинение к простой мелодии подголоска, 
повторяю щ его основной голос в терцию , октаву. 
С очинение аккомпанемента на основе движ ения 
квинтами, октавами

У)
1 — 3 уч. 
часа

Гарм они
я

Аккорд.
Трезвучие
маж орное и
минорное.
П онятие
фактуры.
Ф актуры
аккомпанемента
бас-аккорд,
аккордовая,
арпеджио

Различение на слух интервалов и аккордов. 
Различение на слух м аж орны х и минорных 
аккордов.
Разучивание, исполнение попевок и песен с 
мелодическим движ ением  по звукам  аккордов. 
В окальны е упраж нения с элем ентами трёхголосия. 
О пределение на слух типа фактуры 
акком панем ента исполняемы х песен, 
прослуш анны х инструм ентальны х произведений. 
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
С очинение аккордового акком панем ента к мелодии 
песни

Ф)
1 — 3 уч. 
часа

М узы ка
льная
форма

К онтраст и 
повтор как 
принципы  
строения 
музыкального 
произведения. 
Двухчастная, 
трёхчастная и 
трёхчастная 
репризная форма. 
Рондо: реф рен и 
эпизоды

Знаком ство со строением  музыкального 
произведения, понятиями двухчастной и 
трёхчастной формы, рондо.
С луш ание произведений: определение формы их 
строения на слух. Составление наглядной 
буквенной или графической схемы.
И сполнение песен, написанны х в двухчастной или 
трёхчастной форме.
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
К оллективная им провизация в форме рондо, 
трёхчастной репризной форме.
С оздание худож ественны х ком позиций (рисунок, 
аппликация и др.) по законам  м узы кальной формы

Х)
1 — 3 уч. 
часа

В ариаци
и

В арьирование как 
принцип 
развития. Тема. 
Вариации

С луш ание произведений, сочинённы х в форме 
вариаций. Н аблю дение за  развитием, изменением 
основной темы. Составление наглядной буквенной 
или графической схемы.
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И сполнение ритмической партитуры, построенной 
по принципу вариаций.
Н а  вы бор  или ф акульт ат ивно:
К оллективная им провизация в форме вариаций

Модуль № 2 «Народная музыка России»

Д анны й модуль является одним из наиболее значимы х. Ц ели воспитания национальной и 
граж данской идентичности, а такж е принцип «вхож дения в музыку от родного порога» 
предполагаю т, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки долж на 
быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов наш ей страны. 
Н еобходим о обеспечить глубокое и содерж ательное освоение основ традиционного фольклора, 
отталкиваясь в первую  очередь от материнского и детского фольклора, календарны х обрядов и 
праздников. О собое внимание необходим о уделить подлинному, аутентичному звучанию  
народной музыки, научить детей отличать настоящ ую  народную  музыку от эстрадны х ш оу- 
программ, эксплуатирую щ их фольклорны й колорит.

№ блока 
, кол-во 
часов

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А) Край, М узы кальны е Разучивание, исполнение образцов
1— 2 уч. в которо традиции малой традиционного ф ольклора своей местности,
часа м ты Родины. Песни, песен, посвящ ённы х своей малой родине, песен

живёш ь обряды,
музыкальные
инструменты

композиторов-земляков.
Д иалог с учителем  о м узы кальны х традициях 
своего родного края.
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
П росм отр видеоф ильм а о культуре родного 
края.
П осещ ение краеведческого музея.
П осещ ение этнограф ического спектакля, 
концерта

Б) Русский Русские народные Разучивание, исполнение русских народных
1 — 3 уч. фолькло песни (трудовые, песен разных жанров.
часа р солдатские, 

хороводны е и др.). 
Д етский фольклор 
(игровые, 
заклички, 
потеш ки, 
считалки, 
прибаутки)

У частие в коллективной традиционной 
м узы кальной и гре1.
С очинение мелодий, вокальная им провизация на 
основе текстов игрового детского фольклора. 
Ритм ическая импровизация, сочинение 
акком панем ента на ударны х инструментах к 
изученны м народны м песням.
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
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И сполнение на клавиш ных или духовых 
инструментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 
блокфлейта, м елодика и др.) мелодий народных 
песен, прослеж ивание мелодии по нотной 
записи

В)
1— 3 уч. 
часа

Русские
народны
е
музыкал
ьные
инструм
енты

Н ародны е 
музыкальные 
инструменты 
(балалайка, рожок, 
свирель, гусли, 
гармонь, ложки). 
И нструментальны е 
наигрыш и. 
П лясовы е мелодии

Знаком ство с внеш ним видом, особенностями 
исполнения и звучания русских народных 
инструментов.
О пределение на слух тем бров инструментов. 
К лассиф икация на группы  духовых, ударных, 
струнных. М узы кальная викторина на знание 
тембров народны х инструментов.
Д вигательная игра —  импровизация-подраж ание 
игре на музы кальны х инструментах.
С луш ание ф ортепианны х пьес композиторов, 
исполнение песен, в которых присутствую т 
звукоизобразительны е элементы, подраж ание 
голосам  народны х инструментов.

На выбор или факультативно:
П росмотр видеоф ильм а о русских музыкальных 
инструментах.
П осещ ение м узы кального или краеведческого 
музея.
О своение простейш их навыков игры на свирели, 
лож ках

Г)
1 — 3 уч. 
часа

Сказки, 
мифы и 
легенды

Н ародны е 
сказители. Русские 
народные 
сказания, былины. 
Э пос народов 
России2 .
Сказки и легенды  
о музыке 
и музыкантах

Знаком ство с манерой сказы вания нараспев. 
С луш ание сказок, былин, эпических сказаний, 
рассказы ваемы х нараспев.
В инструментальной музыке определение на 
слух музы кальны х интонаций речитативного 
характера.
С оздание иллю страций к прослуш анны м 
м узы кальны м и литературны м  произведениям. 
На выбор или факультативно:
П росмотр фильмов, мультфильмов, созданных 
на основе былин, сказаний.
Речитативная им провизация —  чтение нараспев 
фрагмента сказки, былины

Д)
2— 4 уч. 
часа

Ж анры
музыкал
ьного
фолькло
ра

Ф ольклорные 
жанры, общ ие для 
всех народов: 
лирические, 
трудовые, 
колы бельны е

Различение на слух контрастны х по характеру 
ф ольклорны х жанров: колыбельная, трудовая, 
лирическая, плясовая. О пределение, 
характеристика типичны х элементов 
м узы кального язы ка (темп, ритм, мелодия, 
динам ика и др.), состава исполнителей.
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песни, танцы  и 
пляски.
Традиционные
музыкальные
инструменты

О пределение тем бра музыкальных 
инструментов, отнесение к одной из групп 
(духовые, ударные, струнные).
Разучивание, исполнение песен разны х жанров, 
относящ ихся к фольклору разны х народов 
Российской Ф еде
рации.
И м провизации, сочинение к ним  ритм ических 
акком панем ентов (звучащ им и ж естами, на 
ударны х инструментах).
Н а  вы бор  или ф акульт ат ивно:
И сполнение на клавиш ных или духовых 
инструментах (см. выш е) мелодий народных 
песен, прослеж ивание мелодии по нотной 
записи

Е)
1— 3 уч. 
часа

Н ародн
ые
праздни
ки

Обряды, игры, 
хороводы, 
праздничная 
символика —  
на примере одного 
или нескольких 
народных 
праздников1

Знаком ство с праздничны ми обычаями, 
обрядами, бы товавш ими ранее и 
сохранивш имися сегодня у различны х 
народностей Российской Ф едерации. 
Разучивание песен, реконструкция фрагмента 
обряда, участие в коллективной традиционной 
игре2 .
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
П росмотр фильм а/ мультфильма, 
рассказы ваю щ его о символике фольклорного 
праздника.
П осещ ение театра, театрализованного 
представления.
У частие в народны х гуляньях на улицах родного 
города, посёлка

Ж )
1 — 3 уч. 
часа

П ервы е 
артисты, 
народны 
й театр

Скоморохи. 
Я рмарочны й 
балаган. В ертеп

Ч тение учебных, справочны х текстов по теме. 
Д иалог с учителем.
Разучивание, исполнение скоморош ин.
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
П росмотр фильм а/ мультфильма, фрагмента 
м узы кального спектакля. Творческий проект —  
театрализованная постановка

З)
2— 8 уч. 
часов

Ф олькло
р
народов
России

М узы кальны е
традиции,
особенности
народной музыки
республик
Российской
Ф едерации3 .

Знаком ство с особенностями музыкального 
фольклора различны х народностей Российской 
Ф едерации. О пределение характерны х черт, 
характеристика типичны х элементов 
м узы кального язы ка (ритм, лад, интонации).
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Ж анры,
интонации,
музыкальные
инструменты,
музыканты-
исполнители

Разучивание песен, танцев, импровизация 
ритм ических аккомпанементов на ударны х 
инструментах.
На выбор или факультативно:
И сполнение на клавиш ных или духовы х 
инструментах мелодий народны х песен, 
прослеж ивание мелодии по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, 
ш кольны е фестивали, посвящ ённые 
музы кальному творчеству народов России

И) Ф олькло С обиратели Д иалог с учителем  о значении фольклористики.
2— 8 уч. р в фольклора. Ч тение учебных, популярны х текстов о
часов творчест Н ародны е мелодии собирателях фольклора.

ве в обработке С луш ание музыки, созданной композиторами на
професс композиторов. основе народны х ж анров и интонаций.
иональн Н ародны е жанры, О пределение приёмов обработки, развития
ых интонации народны х мелодий.
музыкан как основа Разучивание, исполнение народных песен в
тов для

композиторского
творчества

композиторской обработке. С равнение звучания 
одних и тех ж е мелодий в народном и 
композиторском  варианте. О бсуждение 
аргументированны х оценочны х суж дений на 
основе сравнения.
На выбор или факультативно:
А налогии с изобразительны м искусством  —  
сравнение ф отографий подлинны х образцов 
народны х промыслов (гжель, хохлома, 
городецкая роспись и т. д.) с творчеством  
современны х худож ников, модельеров, 
дизайнеров, работаю щ их в соответствую щ их 
техниках росписи

Модуль № 3 «Музыка народов мира»

Д анны й модуль является продолж ением  и дополнением  модуля «Н ародная музы ка 
России». «М еж ду м узы кой моего народа и м узы кой других народов нет непереходимы х 
границ» —  тезис, вы двинуты й Д. Б. К абалевским  во второй половине Х Х  века, остаётся по- 
преж нему актуальным. И нтонационная и ж анровая близость русского, украинского и 
белорусского фольклора, м еж национальны е семьи с кавказскими, среднеазиатским и корням и —  
это реальная картина культурного разнообразия, сохраняю щ егося в современной России.

Н е менее важ ны м ф актором  является принципиальная многомерность современной 
культуры, вбираю щ ей в себя национальны е традиции и стили народов всего мира. И зучение 
данного модуля в начальной ш коле соответствует не только современному облику музы кального 
искусства, но и принципиальны м  установкам  концепции базовых национальны х ценностей. 
П оним ание и принятие через освоение произведений искусства —  наиболее эф ф ективны й способ 
предупреж дения этнических и расовы х предрассудков, воспитания уваж ения к представителям
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других народов и религии.

№ блока 
, кол-во 
часов

Тема Содержание Виды деятельности 
обучающихся

А)
2— 6 уч. 
часов

М узы ка
наш их
соседеи

Ф ольклор и музы кальны е традиции 
Белоруссии, У краины, П рибалтики 
(песни, танцы, обычаи, музыкальные 
инструменты)

Знакомство с особенностями 
музы кального фольклора 
народов других стран. 
О пределение характерны х 
черт, типичны х элементов 
музы-

Б)
2— 6 уч. 
часов

К авказс
кие
мелодии
и
ри тм ы 1

М узы кальны е традиции и праздники, 
народны е инструменты  и жанры. 
К ом позиторы  и музыканты- 
исполнители Грузии, А рмении, 
А зербайдж ана2 . Близость 
музы кальной культуры этих стран 
с российским и республиками 
Северного К авказа

кального язы ка (ритм, лад, 
интонации).
Знакомство с внеш ним 
видом, особенностями 
исполнения и звучания 
народны х инструментов. 
О пределение на слух тембров 
инструментов. 
К лассиф икация на группы 
духовых, ударных, струнных. 
М узы кальная викторина на 
знание тембров народных 
инструментов.
Д вигательная игра —  
импровизация-подраж ание 
игре на музы кальны х 
инструментах.
С равнение интонаций, 
жанров, ладов, инструментов 
других народов с 
ф ольклорны ми элементами 
народов России.
Разучивание и исполнение 
песен, танцев, сочинение, 
им провизация ритмических 
аккомпанементов к ним (с 
помощ ью  звучащ их жестов 
или на ударны х 
инструментах).
На выбор или 
факультативно:
И сполнение на клавиш ных 
или духовы х инструментах 
народных

В)
2— 6 уч. 
часов

М узы ка
народов
Европы

Танцевальны й и песенны й фольклор 
европейских народов3 . Канон. 
Странствую щ ие музыканты. К арнавал

Г)
2— 6 уч. 
часов

М узы ка
И спании
и
Л атинск
ои
А мерик
и

Ф ламенко. И скусство игры  на гитаре, 
кастаньеты, латиноам ериканские 
ударны е инструменты. Танцевальные 
ж анры 4 . П роф ессиональны е 
ком позиторы  и исполнители5

Д)
2— 6 уч. 
часов

М узы ка
СШ А

Смеш ение традиций и культур в 
музыке С еверной Америки. 
А ф риканские ритмы, трудовы е песни 
негров. Спиричуэлс. Джаз. 
Творчество Дж. Герш вина

Е)
2— 6 уч. 
часов

М узы ка 
Я понии 
и Китая

Д ревние истоки музы кальной 
культуры стран Ю го-В осточной Азии. 
И мператорские церемонии, 
музы кальны е инструменты. 
П ентатоника

Ж )
2— 6 уч. 
часов

М узы ка
Среднеи
А зии6

М узы кальны е традиции и праздники, 
народны е инструменты  и 
современны е исполнители

мелодий, прослеж ивание их 
по нотной записи. 
Творческие,
исследовательские проекты,
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№ блока 
, кол-во 
часов

Тема Содержание Виды деятельности 
обучающихся

Казахстана, Киргизии, и других стран 
региона

ш кольны е фестивали, 
посвящ ённы е музы кальной 
культуре народов мира

З)
2— 6 уч. 
часов

П евец
своего
народа

И нтонации народной музыки в 
творчестве зарубеж ны х 
композиторов —  ярких 
представителей национального 
музы кального стиля своей страны 7

Знакомство с творчеством  
композиторов. Сравнение их 
сочинений с народной 
музыкой. О пределение 
формы, принципа развития 
фольк-

И)
2— 6 уч. 
часов

Д иалог
культур

К ультурны е связи между 
музы кантами разны х стран.
Образы, интонации ф ольклора других 
народов и стран в музыке 
отечественны х и зарубеж ны х 
композиторов (в том  числе образы  
других культур в музыке русских 
композиторов и русские музыкальные 
цитаты  в творчестве зарубеж ны х 
композиторов)

лорного музыкального 
материала.
В окализация наиболее ярких 
тем  инструментальны х 
сочинений.
Разучивание, исполнение 
доступны х вокальных 
сочинений.
На выбор или 
факультативно:
И сполнение на клавиш ных 
или духовы х инструментах 
композиторских мелодий, 
прослеж ивание их по нотной 
записи.
Творческие,
исследовательские проекты, 
посвящ ённы е выдаю щ имся 
композиторам

Модуль № 4 «Духовная музыка»

М узы кальная культура Европы  и России на протяж ении нескольких столетий была 
представлена трем я главны ми направлениями —  музыкой народной, духовной и светской. В 
рамках религиозной культуры были созданы  подлинны е ш едевры  музы кального искусства. 
И зучение данного модуля поддерж ивает баланс, позволяет в рамках календарно-тем атического 
планирования представить обучаю щ имся максимально ш ирокую  сферу бы тования музы кального 
искусства (варианты  №  1, 3). О днако знакомство с отдельны ми произведениями, ш едеврами 
духовной музыки возмож но и в рамках изучения других модулей (вариант №  2).
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№ блока 
, кол-во 
часов

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)
1— 3 уч. 
часа

Звучани 
е храм а

Колокола. 
К олокольны е 
звоны  (благовест, 
трезвон и др.). 
Звонарские 
приговорки. 
К олокольность 
в музыке русских 
композиторов

О бобщ ение ж изненного опыта, связанного со 
звучанием  колоколов. Д иалог с учителем  о 
традициях изготовления колоколов, значении 
колокольного звона. Знакомство с видами 
колокольны х звонов.
С луш ание музыки русских ком позиторов1 с 
ярко вы раж енны м изобразительны м элем ентом  
колокольности. Выявление, обсуждение 
характера, вы разительны х средств, 
использованны х композитором.
Д вигательная импровизация —  имитация 
движ ений звонаря на колокольне.
Ритм ические и артикуляционны е упраж нения 
на основе звонарских приговорок.
На выбор или факультативно:
П росмотр докум ентального ф ильма о 
колоколах.
Сочинение, исполнение на фортепиано, 
синтезаторе или м еталлофонах композиции 
(импровизации), имитирую щ ей звучание 
колоколов

Б)
1 — 3 уч. 
часа

П есни
верую щ
их

М олитва, хорал, 
песнопение, 
духовны й стих. 
О бразы  духовной 
музыки в 
творчестве 
композиторов- 
классиков

Слуш ание, разучивание, исполнение 
вокальны х произведений религиозного 
содержания. Д иалог с учителем  о характере 
музыки, манере исполнения, вы разительны х 
средствах.
Знаком ство с произведениями светской 
музыки, в которы х воплощ ены  молитвенные 
интонации, используется хоральны й склад 
звучания.
На выбор или факультативно:
П росмотр докум ентального ф ильма о значении 
молитвы.
Рисование по мотивам  прослуш анны х 
м узы кальны х произведений

В)
1 — 3 уч. 
часа

И нструм
ентальн
ая
музыка 
в церкви

О рган и его роль 
в богослужении. 
Творчество 
И. С. Баха

Ч тение учебны х и худож ественны х текстов, 
посвящ ённы х истории создания, устройству 
органа, его роли в католическом  и 
протестантском  богослужении. О тветы  на 
вопросы  учителя.
С луш ание органной музыки И. С. Баха. 
О писание впечатления от восприятия, 
характеристика м узы кально-вы разительны х 
средств.
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И гровая имитация особенностей игры  на 
органе (во время слуш ания).
Звуковое исследование —  исполнение 
(учителем) на синтезаторе знакомы х 
м узы кальны х произведений тем бром  органа. 
Н аблю дение за  трансф орм ацией музыкального 
образа.
Н а  вы бор  или ф акульт ат ивно:
П осещ ение концерта органной музыки. 
Рассм атривание иллю страций, изображ ений 
органа. П роблемная ситуация —  вы движ ение 
гипотез о принципах работы  этого 
м узы кального инструмента.
П росмотр познавательного ф ильма об органе. 
Литературное, худож ественное творчество на 
основе м узы кальны х впечатлений от 
восприятия органной музыки

Г)
1— 3 уч. 
часа

И скусст
во
Русской
правосл
авной
церкви

М узы ка в
православном
храме.
Традиции
исполнения,
жанры
(тропарь, стихира, 
величание и др.). 
М узы ка и 
живопись, 
посвящ ённые 
святым. О бразы  
Х риста, 
Богородицы

Разучивание, исполнение вокальных 
произведений религиозной тематики, 
сравнение церковны х мелодий и народных 
песен, мелодий светской музыки. 
П рослеж ивание исполняемы х мелодий по 
нотной записи. А нализ типа мелодического 
движ ения, особенностей ритма, темпа, 
динам ики и т. д.
С опоставление произведений музыки и 
ж ивописи, посвящ ённы х святым, Христу, 
Богородице.
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
П осещ ение храма.
П оиск в И нтернете информации о К рещ ении 
Руси, святых, об иконах

Д)
1 — 3 уч. 
часа

Религио
зные
праздни
ки

П раздничная 
служба, вокальная 
(в том  числе 
хоровая) музыка 
религиозного 
содерж ания1

С луш ание м узы кальны х фрагментов 
праздничны х богослужений, определение 
характера музыки, её религиозного 
содержания.
Разучивание (с опорой на нотный текст), 
исполнение доступны х вокальных 
произведений духовной музыки.
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
П росмотр фильма, посвящ ённого религиозны м 
праздникам.
П осещ ение концерта духовной музыки. 
И сследовательские проекты, посвящ ённы е 
музыке религиозны х праздников
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Д анны й модуль является одним из важнейш их. Ш едевры  мировой музы кальной классики 
составляю т золотой фонд музы кальной культуры. П роверенны е временем образцы  камерных и 
симф онических сочинений позволяю т раскры ть перед обучаю щ имися богатую  палитру мыслей 
и чувств, воплощ ённую  в звуках м узы кальны м гением  великих композиторов, воспитывать их 
музы кальны й вкус на подлинно худож ественны х произведениях.

Модуль № 5 «Классическая музыка»

№ блока 
, кол-во 
часов

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А) К омпози К ого называю т П росмотр видеозаписи концерта. Слуш ание
0,5— 1 тор — композитором, музыки, рассматривание иллю страций. Д иалог
уч. час исполни исполнителем? с учителем  по тем е занятия. «Я —

тель — Н уж но ли учиться исполнитель». И гра —  имитация
слуш ате слуш ать музыку? исполнительских движений. И гра «Я —
ль Что значит «уметь 

слуш ать музыку»? 
Концерт, 
концертны й зал. 
П равила 
поведения 
в концертном зале

композитор» (сочинение небольш их попевок, 
м елодических фраз).
О своение правил поведения на концерте2 .
На выбор или факультативно:
«К ак на концерте» —  вы ступление учителя или 
одноклассника, обучаю щ егося в м узы кальной 
школе, с исполнением  краткого музыкального 
произведения.
П осещ ение концерта классической музыки

Б) К омпози Д етская музыка С луш ание музыки, определение основного
2— 6 торы  — П. И. Чайковского, характера, м узы кально-вы разительны х
уч. часов детям С. С. П рокофьева, 

Д. Б. Кабалевского 
и др.
П онятие жанра. 
П есня, танец, 
марш

средств, использованны х композитором. 
П одбор эпитетов, иллю страций к музыке. 
О пределение жанра.
М узы кальная викторина.
Вокализация, исполнение мелодий 
инструментальны х пьес со словами. 
Разучивание, исполнение песен.
С очинение ритмических аккомпанементов (с 
помощ ью  звучащ их ж естов или ударны х и 
ш умовых инструментов) к пьесам  марш евого и 
танцевального характера

В) Оркестр О ркестр — С луш ание музыки в исполнении оркестра.
2— 6 больш ой П росмотр видеозаписи. Д иалог с учителем  о
уч. часов коллектив 

музыкантов. 
Дирижёр, 
партитура, 
репетиция. Ж анр 
концерта —  
музыкальное 
соревнование

роли дирижёра.
«Я —  дириж ёр» —  игра —  имитация 
дириж ёрских жестов во время звучания 
музыки.
Разучивание и исполнение песен 
соответствую щ ей тематики.
Знакомство с принципом расположения партий в 
партитуре. Разучивание, исполнение (с
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№ блока 
, кол-во 
часов

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

солиста с 
оркестром 1

ориентацией на нотную запись) ритмической 
партитуры для 2— 3 ударных инструментов. 
Н а  вы бор  или ф акульт ат ивно:
Работа по группам —  сочинение своего 
варианта ритм ической партитуры

Г) М узы ка Рояль и пианино. Знакомство с многообразием красок
1— 2 льные И стория фортепиано. Слуш ание фортепианных пьес в
уч. часа инструм изобретения исполнении известных пианистов.

енты. фортепиано, «Я —  пианист» —  игра —  имитация
Ф ортепи «секрет» названия исполнительских движ ений во время звучания
ано инструмента

(форте + пиано).
«П редки» и
«наследники»
фортепиано
(клавесин,
синтезатор)

музыки.
С луш ание детских пьес на фортепиано в 
исполнении учителя. Д емонстрация 
возмож ностей инструмента (исполнение одной 
и той ж е пьесы  тихо и громко, в разных 
регистрах, разны ми ш трихами). И гра на 
фортепиано в ансамбле с учителем 2 .
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
П осещ ение концерта ф ортепианной музыки. 
Разбираем  инструмент —  наглядная 
демонстрация внутреннего устройства 
акустического пианино.
«П аспорт инструмента» —  исследовательская 
работа, предполагаю щ ая подсчёт параметров 
(высота, ширина, количество клавиш, педалей 
и т. д.)

Д) М узы ка П редки Знаком ство с внеш ним видом, устройством  и
1 — 2 льные современной тем брам и классических музыкальных
уч. часа инструм флейты. Легенда инструментов.

енты. о нимфе Сиринкс. С луш ание м узы кальны х фрагментов в
Ф лейта М узы ка для 

флейты соло, 
флейты
в сопровож дении
фортепиано,
оркестра3

исполнении известны х музыкантов- 
инструменталистов.
Чтение учебных текстов, сказок и легенд, 
рассказываю щ их о музыкальных инструментах, 
истории их появления

Е) М узы ка П евучесть тембров И гра-им итация исполнительских движ ений во
2— 4 льные струнных время звучания музыки.
уч. часа инструм смычковых М узы кальная викторина на знание конкретных

енты. инструментов. произведений и их авторов, определения
Скрипка Композиторы, тембров звучащ их инструментов.

сочинявш ие Разучивание, исполнение песен, посвящ ённых
виолонч скрипичную м узы кальны м инструментам.
ель музыку.

Знаменитые
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
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№ блока 
, кол-во 
часов

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

исполнители,
мастера,
изготавливавш ие
инструменты

П осещ ение концерта инструментальной 
музыки.
«П аспорт инструмента» —  исследовательская 
работа, предполагаю щ ая описание внеш него 
вида и особенностей звучания инструмента, 
способов игры на нём

Ж )
2— 6 
уч. часов

В окальн
ая
музыка

Человеческий 
голос —  самый 
соверш енный 
инструмент. 
Береж ное 
отнош ение к 
своему голосу. 
И звестны е певцы. 
Ж анры  вокальной 
музыки: песни, 
вокализы, 
романсы, арии из 
опер.
Кантата. Песня, 
романс, вокализ, 
кант

О пределение на слух типов человеческих 
голосов (детские, мужские, женские), тембров 
голосов проф ессиональны х вокалистов. 
Знаком ство с ж анрами вокальной музыки. 
С луш ание вокальны х произведений 
композиторов-классиков.
О своение комплекса дыхательных, 
артикуляционны х упражнений. Вокальны е 
упраж нения на развитие гибкости голоса, 
расш ирения его диапазона.
П роблемная ситуация: что значит красивое 
пение?
М узы кальная викторина на знание вокальных 
м узы кальны х произведений и их авторов. 
Разучивание, исполнение вокальных 
произведений композиторов-классиков.
Н а  вы бор  или ф акульт ат ивно:
П осещ ение концерта вокальной музыки. 
Ш кольны й конкурс ю ны х вокалистов

З)
2— 6 
уч. часов

И нструм
ентальн
ая
музыка

Ж анры  камерной 
инструментальной 
музыки: этюд, 
пьеса. Альбом. 
Цикл. Сюита. 
Соната. К вартет

Знаком ство с ж анрами камерной 
инструментальной музыки. Слуш ание 
произведений композиторов-классиков. 
О пределение комплекса вы разительны х 
средств. О писание своего впечатления от 
восприятия.
М узы кальная викторина.
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
П осещ ение концерта инструментальной 
музыки.
Составление словаря м узы кальны х ж анров

И)
2— 6 
уч. часов

П рограм
мная
музыка

П рограммная
музыка.
П рограммное
название,
известны й сюжет,
литературны й
эпиграф

С луш ание произведений программной музыки. 
О бсуж дение музы кального образа, 
м узы кальны х средств, использованны х 
композитором.
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
Рисование образов программной музыки. 
С очинение небольш их миниатю р (вокальные 
или инструментальны е импровизации) по 
заданной программе
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К)
2— 6 
уч. часов

Симфон
ическая
музыка

Симфонический
оркестр. Тембры,
группы
инструментов.
Симфония,
симф оническая
картина

Знаком ство с составом симф онического 
оркестра, группами инструментов.
О пределение на слух тем бров инструментов 
симф онического оркестра.
С луш ание фрагментов симф онической музыки. 
«Д ириж ирование» оркестром.
М узы кальная викторина 
Н а  вы бор  или ф акульт ат ивно:
П осещ ение концерта симф онической музыки. 
П росмотр ф ильма об устройстве оркестра

Л)
2— 6 
уч. часов

Русские
компози
торы-
классик
и

Творчество
выдаю щ ихся
отечественных
композиторов

Знаком ство с творчеством  выдаю щ ихся 
композиторов, отдельны ми фактами из их 
биографии. С луш ание музыки. Ф рагменты 
вокальных, инструментальных, симф онических 
сочинений. К руг характерны х образов 
(картины  природы, народной жизни, истории 
и т. д.). Х арактеристика м узы кальны х образов, 
музы кально-вы разительны х средств. 
Н аблю дение за  развитием  музыки.
О пределение жанра, формы.
Ч тение учебны х текстов и худож ественной 
литературы  биографического характера. 
В окализация тем  инструментальны х 
сочинений.
Разучивание, исполнение доступных вокальных 
сочинений.
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
П осещ ение концерта. П росмотр 
биограф ического фильма

М )
2— 6 
уч. часов

Европей
ские
компози
торы-
классик
и

Творчество
выдаю щ ихся
зарубеж ны х
композиторов

Н)
2— 6 
уч. часов

М астерс
тво
исполни
теля

Творчество 
выдаю щ ихся 
исполнителей —  
певцов,
инструменталисто 
в, дирижёров. 
К онсерватория, 
филармония, 
К онкурс имени 
П. И. Чайковского

Знаком ство с творчеством  выдаю щ ихся 
исполнителей классической музыки. И зучение 
программ, афиш  консерватории, филармонии. 
С равнение нескольких интерпретаций одного и 
того ж е произведения в исполнении разных 
музыкантов.
Дискуссия на тему «К омпозитор —  
исполнитель —  слуш атель».
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
П осещ ение концерта классической музыки. 
С оздание коллекции записей лю бимого 
исполнителя.
Д еловая игра «К онцертны й отдел 
филармонии»
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Н аряду с важ нейш ими сферами м узы кальной культуры (музыка народная, духовная и 
светская), сформировавш им ися в прош лы е столетия, правомерно вы делить в отдельны й пласт 
современную  музыку. О бъективной слож ностью  в данном случае является вы членение явлений, 
персоналий и произведений, действительно достойны х внимания, тех, которые не забудутся через 
несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит ш ирокий 
круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эм биента до рэпа и т. д.), для 
восприятия которых требуется специф ический и разнообразны й музы кальны й опыт. П оэтому 
в начальной ш коле необходимо залож ить основы  для последую щ его развития в данном 
направлении. П ом им о указанны х в модуле тем атических блоков, сущ ественны м вкладом в такую 
подготовку является разучивание и исполнение песен современны х композиторов, написанных 
современны м музы кальны м  языком. П ри этом  необходимо удерж ивать баланс между 
современностью  песни и её доступностью  детскому восприятию , соблю дать критерии отбора 
м атериала с учётом  требований худож ественного вкуса, эстетичного вокально-хорового 
звучания.

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»

№ блока 
, кол-во 
часов

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А) Совреме П онятие Различение музыки классической и её
1— 4 нные обработки, современной обработки.
учебны х обработ творчество С луш ание обработок классической музыки,
часа ки современны х сравнение их с оригиналом. О бсуж дение

классиче композиторов ком плекса вы разительны х средств, наблю дение
ской и исполнителей, за  изменением  характера музыки.
музыки обрабаты ваю щ их В окальное исполнение классических тем  в

классическую сопровож дении современного ритмизованного
музыку. аккомпанемента.
П роблемная На выбор или факультативно:
ситуация: зачем П одбор стиля автоаккомпанемента (на
музыканты делаю т клавиш ном синтезаторе) к известны м
обработки м узы кальны м тем ам  композиторов-
классики? классиков

Б) Джаз О собенности Знаком ство с творчеством  джазовых
2— 4 джаза: музыкантов. У знавание, различение на слух
учебны х импровизационнос дж азовы х композиций в отличие от других
часа ть, ритм (синкопы, м узы кальны х стилей и направлений.

триоли, свинг). О пределение на слух тем бров музыкальных
М узы кальны е инструментов, исполняю щ их джазовую
инструменты композицию .
джаза, особые Разучивание, исполнение песен в дж азовы х
приёмы игры на ритмах. Сочинение, импровизация ритмического
них. акком панем ента с дж азовы м ритмом,
Творчество синкопами.
дж азовы х На выбор или факультативно:
м узы кантов1 Составление плейлиста, коллекции записей

дж азовы х музыкантов

В) И сполни Творчество одного П росмотр видеоклипов современны х
тели или нескольких исполнителей. Сравнение их композиций с
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№ блока 
, кол-во 
часов

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

1— 4
учебны х
часа

совреме
нной
музыки

исполнителей 
современной 
музыки, 
популярных 
у молодёж и2

другими направлениями и стилями (классикой, 
духовной, народной музыкой).
На выбор или факультативно:
Составление плейлиста, коллекции записей 
современной музыки для друзей- 
одноклассников (для проведения совместного 
досуга).

С ъёмка собственного видеоклипа на музыку 
одной из современны х популярных композиций

Г)
1 — 4
учебны х
часа

Э лектро
нные
музыкал
ьные
инструм
енты

Современные
«двойники»
классических
музыкальных
инструментов:
синтезатор,
электронная
скрипка, гитара,
барабаны  и т. д.
В иртуальны е
музыкальные
инструменты  в
компью терны х
программах

С луш ание м узы кальны х композиций в 
исполнении на электронны х музыкальных 
инструментах. С равнение их звучания с 
акустическими инструментами, обсуждение 
результатов сравнения.
П одбор электронны х тембров для создания 
музыки к фантастическому фильму.
На выбор или факультативно:
П осещ ение м узы кального магазина (отдел 
электронны х музы кальны х инструментов). 
П росмотр ф ильма об электронны х музы кальны х 
инструментах.
С оздание электронной ком позиции в 
компью терны х программах с готовыми 
семплами (G arage B and и др.)

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»

М одуль «М узы ка театра и кино» тесно переплетается с модулем «К лассическая музыка», 
м ож ет сты коваться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мю зикл), «М узыка 
в ж изни человека» (музы кальны е портреты, музы ка о войне).

Д ля данного модуля особенно актуально сочетание различны х видов урочной и 
внеурочной деятельности, таких как театрализованны е постановки силами обучаю щ ихся, 
посещ ение музы кальны х театров, коллективный просмотр фильмов.

№ блока 
, кол-во 
часов

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)
2— 6
учебны х
часов

М узы ка 
льная 
сказка 
на сцене

Х арактеры 
персонажей, 
отраж ённые 
в музыке. Тембр

Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение 
музыкально-выразительных средств, передающих 
повороты сюжета, характеры героев. Игра- 
викторина «Угадай по голосу».
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, на 
экране

голоса. Соло. Хор, 
ансамбль

Разучивание, исполнение отдельных номеров из 
детской оперы, м узы кальной сказки.
Н а  вы бор  или ф акульт ат ивно:
П остановка детской м узы кальной сказки, 
спектакль для родителей.
Творческий проект «О звучиваем  мультфильм»

Б)
2— 6
учебны х
часов

Театр 
оперы 
и балета

О собенности 
музыкальных 
спектаклей. Балет. 
Опера. Солисты, 
хор, оркестр, 
дирижёр в 
музыкальном 
спектакле

Знаком ство со знамениты м и музы кальны ми 
театрами. П росмотр фрагментов музы кальны х 
спектаклей с комментариями учителя. 
О пределение особенностей балетного и 
оперного спектакля. Тесты или кроссворды  на 
освоение специальны х терминов.
Танцевальная им провизация под музыку 
фрагмента балета.
Разучивание и исполнение доступного 
фрагмента, обработки песни / хора из оперы. 
«И гра в дириж ёра» —  двигательная 
импровизация во время слуш ания оркестрового 
фрагмента м узы кального спектакля.
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
П осещ ение спектакля или экскурсия в местны й 
м узы кальны й театр.
В иртуальная экскурсия по Больш ом у театру. 
Рисование по мотивам  м узы кального спектакля, 
создание афиш и

В)
2— 6
учебны х
часов

Балет. 
Х ореогр 
афия —  
искусств 
о танца

Сольны е номера 
и массовые сцены 
балетного 
спектакля. 
Ф рагменты, 
отдельны е номера 
из балетов 
отечественных 
композиторов 1

П росмотр и обсуж дение видеозаписей —  
знакомство с несколькими ярким и сольными 
номерами и сценами из балетов русских 
композиторов. М узы кальная викторина на 
знание балетной музыки.
Вокализация, пропевание музы кальны х тем; 
исполнение ритмической партитуры  —  
акком панем ента к фрагменту балетной музыки. 
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
П осещ ение балетного спектакля или просмотр 
фильма-балета.
И сполнение на музы кальны х инструментах 
мелодий из балетов

Г)
2— 6
учебны х
часов

Опера.
Главны е
герои и
номера
оперног
о

Ария, хор, сцена, 
увертю ра —  
оркестровое 
вступление. 
О тдельны е номера 
из опер русских

С луш ание фрагментов опер. О пределение 
характера музыки сольной партии, роли и 
вы разительны х средств оркестрового 
сопровождения.
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№ блока 
, кол-во 
часов

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

спектакл и зарубеж ны х Знаком ство с тем брам и голосов оперных певцов.
я композиторов 1 О своение терминологии. Звучащ ие тесты  и 

кроссворды  на проверку знаний.
Разучивание, исполнение песни, хора из оперы. 
Рисование героев, сцен из опер.
Н а  вы бор  или ф акульт ат ивно:
П росмотр фильма-оперы.
П остановка детской оперы

Д) Сю жет Либретто. Знакомство с либретто, структурой
2— 3 музыкал Развитие музыки в музыкального спектак-
учебны х ьного соответствии с ля. П ересказ либретто изученных опер и
часа спектакл сюжетом. балетов.

я Д ействия и сцены 
в опере и балете. 
К онтрастны е 
образы, 
лейтмотивы

А нализ вы разительны х средств, создаю щ их 
образы  главных героев, противоборствую щ их 
сторон. Н аблю дение за  м узы кальны м развитием, 
характеристика приёмов, использованны х 
композитором.
Вокализация, пропевание музы кальны х тем; 
пластическое интонирование оркестровых 
фрагментов.
М узы кальная викторина на знание музыки. 
Звучащ ие и терм инологические тесты.
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
К оллективное чтение либретто в жанре 
сторителлинг.
С оздание лю бительского видеоф ильм а на 
основе вы бранного либретто.
П росмотр фильма-оперы  или фильма-балета

Е) О перетт И стория Знаком ство с ж анрами оперетты, мюзикла.
2— 3 а, возникновения и С луш ание фрагментов из оперетт, анализ
учебны х мю зикл особенности характерны х особенностей жанра.
часа жанра. О тдельны е 

номера из оперетт 
И. Ш трауса,
И. Кальмана, 
мю зиклов 
Р. Роджерса,
Ф. Л оу и др.

Разучивание, исполнение отдельных номеров из 
популярны х музы кальны х спектаклей. 
С равнение разны х постановок одного и того же 
мюзикла.
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
П осещ ение м узы кального театра: спектакль в 
ж анре оперетты  или мюзикла.
П остановка фрагментов, сцен из м ю зикла —  
спектакль для родителей

Ж ) Кто П рофессии Д иалог с учителем  по поводу синкретичного
2— 3 создаёт музыкального характера музы кального спектакля. Знакомство
учебны х музыкал театра: дирижёр, с миром театральны х профессий, творчеством
часа ьный режиссёр, оперные театральны х реж иссёров, худож ников и др.
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спектакл певцы, балерины  и П росмотр ф рагментов одного и того же
ь? танцовщ ики, 

худож ники и т. д.
спектакля в разны х постановках. О бсуждение 
различий в оформлении, режиссуре.
С оздание эскизов костю мов и декораций к 
одному из изученных музы кальны х спектаклей. 
На выбор или факультативно:
В иртуальны й квест по музы кальному театру

З) П атриот И стория создания, Ч тение учебны х и популярных текстов об
2— 6 ическая значение истории создания патриотических опер,
учебны х и музыкально- фильмов, о творческих поисках композиторов,
часов народна сценических и создававш их к ним музыку. Д иалог с учителем.

я тем а в экранны х П росмотр ф рагментов крупных сценических
театре и произведений, произведений, фильмов. О бсуж дение характера
кино посвящ ённых 

наш ему народу, 
его истории, теме 
служения 
Отечеству. 
Ф рагменты, 
отдельные номера 
из опер, балетов, 
музыки 
к ф ильм ам !

героев и событий.
П роблемная ситуация: зачем  нуж на серьёзная 
музыка?
Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей 
стране, исторических событиях и подвигах 
героев.
На выбор или факультативно:
П осещ ение театра/кинотеатра —  просмотр 
спектакля/ф ильма патриотического содержания. 
У частие в концерте, фестивале, конференции 
патриотической тем атики

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 
обучаю щ имися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. 
О сновным результатом  его освоения является развитие эмоционального интеллекта ш кольников, 
расш ирение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душ евных 
движений, способность к сопереживанию  как при восприятии произведений искусства, так и в 
непосредственном общ ении с другими людьми. Ф ормы бытования музыки, типичны й комплекс 
выразительных средств музыкальных жанров выступаю т как обобщ ённые ж изненны е ситуации, 
порож даю щ ие различны е чувства и настроения. Сверхзадача модуля —  воспитание чувства 
прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей.

№ блока 
, кол-во 
часов

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся

А)
1— 3
учебны х
часа

Красота 
и вдохн 
овение

Стремление 
человека к красоте

Д иалог с учителем  о значении красоты  и 
вдохновения в ж изни человека.
С луш ание музыки, концентрация на её 
восприятии, своём внутреннем состоянии.
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Особое 
состояние —  
вдохновение. 
М узы ка —  
возмож ность 
вместе переж ивать 
вдохновение, 
наслаждаться 
красотой. 
М узы кальное 
единство лю дей —  
хор, хоровод

Д вигательная импровизация под музыку 
лирического характера «Ц веты  распускаю тся 
под музыку».
В ы страивание хорового унисона —  вокального 
и психологического. О дновременное взятие и 
снятие звука, навы ки певческого ды хания по 
руке дирижёра.
Разучивание, исполнение красивой песни.
Н а  вы бор  или ф акульт ат ивно:
Разучивание хоровода, социальны е танцы

Б)
2— 4
учебны х
часа

М узы ка
льные
пейзажи

О бразы  природы  в
музыке.
Н астроение
музыкальных
пейзажей. Чувства
человека,
лю бую щ егося
природой.
М узы ка —  
выраж ение 
глубоких чувств, 
тонких оттенков 
настроения, 
которые трудно 
передать словами

С луш ание произведений программной музыки, 
посвящ ённой образам природы. П одбор 
эпитетов для описания настроения, характера 
музыки. С опоставление музыки 
с произведениями изобразительного искусства. 
Двигательная импровизация, пластическое 
интонирование.
Разучивание, одухотворенное исполнение песен 
о природе, её красоте.
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
Рисование «услыш анных» пейзаж ей и/или 
абстрактная ж ивопись —  передача настроения 
цветом, точками, линиями.
И гра-им провизация «У гадай моё настроение»

В)
2— 4
учебны х
часа

М узы ка
льные
портрет
ы

М узыка,
передаю щ ая образ
человека,
его походку,
движения,
характер, манеру
речи.
«П ортреты», 
выраж енные 
в музыкальных 
интонациях

С луш ание произведений вокальной, 
программной инструментальной музыки, 
посвящ ённой образам людей, сказочных 
персонажей. П одбор эпитетов для описания 
настроения, характера музыки. С опоставление 
музыки с произведениями изобразительного 
искусства.
Д вигательная импровизация в образе героя 
м узы кального произведения.
Разучивание, характерное исполнение песни —  
портретной зарисовки.
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
Рисование, лепка героя музы кального 
произведения.
И гра-им провизация «У гадай мой характер». 
И нсценировка —  им провизация в жанре 
кукольного/теневого театра с помощ ью  кукол, 
силуэтов и др.
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Г)
2— 4
учебны х
часа

Какой
же
праздни 
к без 
музыки?

М узыка,
создаю щ ая
настроение
праздника!.
М узы ка в цирке,
на уличном
шествии,
спортивном
празднике

Д иалог с учителем  о значении музыки на 
празднике.
С луш ание произведений торж ественного, 
праздничного характера. «Д ириж ирование» 
фрагментами произведений. К онкурс на 
лучш его «дирижёра».
Разучивание и исполнение тем атических песен к 
ближ айш ему празднику.
П роблемная ситуация: почему на праздниках 
обязательно звучит музыка?
Н а  вы бор  или ф акульт ат ивно:
Запись видеооткры тки с музыкальным 
поздравлением.
Групповы е творческие ш утливые двигательны е 
им провизации «Ц ирковая труппа»

Д)
2— 4
учебны х
часа

Танцы, 
игры и 
веселье

М узы ка —  
игра звуками. 
Танец —  
искусство 
и радость 
движения. 
П римеры  
популярных 
танцев2

Слуш ание, исполнение музыки скерцозного 
характера. Разучивание, исполнение 
танцевальны х движений. Танец-игра. 
Реф лексия собственного эмоционального 
состояния после участия в танцевальны х 
композициях и импровизациях.
П роблемная ситуация: зачем  лю ди танцую т? 
Вокальная, инструментальная, ритмическая 
импровизация в стиле определённого 
танцевального жанра.
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
Звуковая комбинаторика —  эксперим енты  со 
случайны м сочетанием  музы кальны х звуков, 
тембров, ритмов

Е)
2— 4
учебны х
часа

М узы ка
на
войне, 
музыка 
о войне

В оенная тема 
в музы кальном 
искусстве.
В оенны е песни, 
марши, интонации, 
ритмы, тембры 
(призы вная кварта, 
пунктирны й ритм, 
тем бры  малого 
барабана, трубы  
и т. д.)

Ч тение учебны х и худож ественны х текстов, 
посвящ ённы х военной музыке. Слуш ание, 
исполнение музы кальны х произведений военной 
тематики. Знакомство с историей их сочинения 
и исполнения.
Дискуссия в классе. О тветы  на вопросы: какие 
чувства вы зы вает эта музыка, почему? К ак 
влияет на наш е восприятие информация о том, 
как и зачем  она создавалась?
Н а  вы бор  или факульт ат ивно:
С очинение новой песни о войне

Ж )
2— 4
учебны х
часа

Главны й
музыкал
ьный
символ

Гим н России —  
главный 
музыкальный 
символ нашей

Разучивание, исполнение Г им на Р оссийской  
Ф едерации. Знаком ство с историей  создания, 
правилам и исполнения.
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страны. Традиции 
исполнения 
Гим на России. 
Другие гимны

П росмотр видеозаписей парада, церемонии 
награж дения спортсменов. Чувство гордости, 
понятия достоинства и чести. О бсуж дение 
этических вопросов, связанных 
с государственны ми символами страны. 
Разучивание, исполнение Гим на своей 
республики, города, ш колы

З)
2— 4
учебны х
часа

И скусст
во
времени

М узы ка —  
временное 
искусство. 
П огруж ение в 
поток
музыкального 
звучания. 
М узы кальны е 
образы  движения, 
изменения и 
развития

Слуш ание, исполнение музы кальны х 
произведений, передаю щ их образ непрерывного 
движения.
Н аблю дение за  своими телесны м и реакциями 
(дыхание, пульс, м ы ш ечны й тонус) при 
восприятии музыки.
П роблемная ситуация: как музы ка воздействует 
на человека?
На выбор или факультативно:
П рограм м ная ритмическая или 
инструментальная импровизация «Поезд», 
«Космический корабль»
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

С пециф ика эстетического содерж ания предмета «М узыка» обусловливает тесное 
взаимодействие, смы словое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметны х и 
предметных.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Л ичностны е результаты  освоения рабочей программы  по музыке для начального общ его 

образования достигаю тся во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 
внеурочной деятельности. О ни долж ны  отраж ать готовность обучаю щ ихся руководствоваться 
системой позитивны х ценностны х ориентаций, в том  числе в части:

Гражданско-патриотического воспитания:
осознание российской граж данской идентичности; знание Гим на России и традиций его 

исполнения, уваж ение музы кальны х символов и традиций республик Российской Ф едерации; 
проявление интереса к освоению  музы кальны х традиций своего края, музы кальной культуры 
народов России; уваж ение к достиж ениям  отечественны х мастеров культуры; стремление 
участвовать в творческой ж изни своей ш колы, города, республики.

Духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уваж ения 

и доброж елательности; готовность придерж иваться принципов взаимопомощ и и творческого 
сотрудничества в процессе непосредственной музы кальной и учебной деятельности.

Эстетического воспитания:
восприимчивость к различны м  видам искусства, музы кальны м традициям  и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в ж изни, наслаж даться красотой; 
стремление к самовы раж ению  в разны х видах искусства.

Ценности научного познания:
первоначальны е представления о единстве и особенностях худож ественной и научной 

картины  мира; познавательны е интересы , активность, инициативность, лю бознательность и 
самостоятельность в познании.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:

соблю дение правил здорового и безопасного (для себя и других лю дей) образа ж изни в 
окруж аю щ ей среде; береж ное отнош ение к ф изиологическим системам организма, 
задействованны м  в музы кально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 
музы кальны й слух, голос); проф илактика умственного и физического утомления с 
использованием  возмож ностей музыкотерапии.

Трудового воспитания:
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолю бие в 

учёбе, настойчивость в достиж ении поставленны х целей; интерес к практическому изучению  
профессий в сфере культуры  и искусства; уваж ение к труду и результатам  трудовой 
деятельности.

Экологического воспитания:
береж ное отнош ение к природе; неприятие действий, приносящ их ей вред.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
М етапредм етны е результаты  освоения основной образовательной программы, 

формируемы е при изучении предмета «М узыка»:
1. Овладение универсальными познавательными действиями
Б азовы е логические дейст вия:
—  сравнивать м узы кальны е звуки, звуковы е сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элем енты  музы кального звучания по 
определённому признаку;

—  определять сущ ественны й признак для классификации, классифицировать 
предлож енны е объекты  (м узы кальны е инструменты, элем енты  музы кального языка, 
произведения, исполнительские составы  и др.);
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—  находить закономерности и противоречия в рассм атриваем ы х явлениях 
музы кального искусства, сведениях и наблю дениях за  звучащ им  м узы кальны м материалом  на 
основе предлож енного учителем  алгоритма;

—  выявлять недостаток информации, в том  числе слуховой, акустической для 
реш ения учебной (практической) задачи на основе предлож енного алгоритма;

—  устанавливать причинно-следственны е связи в ситуациях музыкального 
восприятия и исполнения, делать выводы.

Б азовы е исследоват ельские дейст вия:
—  на основе предлож енны х учителем  вопросов определять разры в меж ду реальны м 

и ж елательны м  состоянием  музы кальны х явлений, в том  числе в отнош ении собственных 
музы кально-исполнительских навыков;

—  с помощ ью  учителя формулировать цель вы полнения вокальны х и слуховых 
упраж нений, планировать изменения результатов своей м узы кальной деятельности, ситуации 
совместного музицирования;

—  сравнивать несколько вариантов реш ения творческой, исполнительской задачи, 
вы бирать наиболее подходящ ий (на основе предлож енны х критериев);

—  проводить по предлож енному плану опыт, неслож ное исследование 
по установлению  особенностей предмета изучения и связей между музы кальны м и объектами и 
явлениям и (часть —  целое, причина —  следствие);

—  ф ормулировать вы воды  и подкреплять их доказательствам и на основе 
результатов проведённого наблю дения (в том  числе в форме двигательного моделирования, 
звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования);

—  прогнозировать возмож ное развитие м узы кального процесса, эволю ции 
культурны х явлений в различны х условиях.

Р а б о т а  с информацией:
—  вы бирать источник получения информации;
—  согласно заданному алгоритму находить в предлож енном источнике 

информацию , представленную  в явном  виде;
—  распознавать достоверную  и недостоверную  информацию  самостоятельно или на 

основании предлож енного учителем  способа её проверки;
—  соблю дать с помощ ью  взрослы х (учителей, родителей (законны х 

представителей) обучаю щ ихся) правила инф орм ационной безопасности при поиске 
информ ации в сети И нтернет;

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

—  анализировать музы кальны е тексты  (акустические и нотные) по предлож енному 
учителем  алгоритму;

—  самостоятельно создавать схемы, таблицы  для представления информации.
2. Овладение универсальными коммуникативными

действиями
Н евербальная коммуникация:
—  воспринимать музыку как специфическую  форму общ ения лю дей, стремиться 

понять эм оционально-образное содерж ание м узы кального высказывания;
—  выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе);
—  передавать в собственном исполнении музыки худож ественное содержание, 

выраж ать настроение, чувства, личное отнош ение к исполняемому произведению ;
—  осознанно пользоваться интонационной вы разительностью  в обы денной речи, 

понимать культурны е нормы  и значение интонации в повседневном общении.

В ербальная коммуникация:
—  воспринимать и ф ормулировать суждения, вы раж ать эм оции в соответствии 

с целями и условиям и общ ения в знаком ой среде;
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—  проявлять уваж ительное отнош ение к собеседнику, соблю дать правила ведения 
диалога и дискуссии;

—  признавать возмож ность сущ ествования разны х точек зрения;
—  корректно и аргументированно вы сказы вать своё мнение;
—  строить речевое вы сказы вание в соответствии с поставленной задачей;
—  создавать устны е и письменны е тексты  (описание, рассуждение, повествование);
—  готовить небольш ие публичны е выступления;
—  подбирать иллю стративны й материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления.

С овм ест ная деят ельност ь ( сот рудничест во):
—  стрем иться к объединению  усилий, эм оциональной  эм патии  в ситуациях 

совм естного  восприятия, исполнения музы ки;
—  переклю чаться между различны м и формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы  при реш ении конкретной проблемы, вы бирать наиболее эф ф ективны е 
формы взаимодействия при реш ении поставленной задачи;

—  ф ормулировать краткосрочны е и долгосрочны е цели (индивидуальны е с учётом 
участия в коллективны х задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предлож енного 
формата планирования, распределения промеж уточны х ш агов и сроков;

—  принимать цель совм естной деятельности, коллективно строить действия по её 
достиж ению : распределять роли, договариваться, обсуж дать процесс и результат совместной 
работы; проявлять готовность руководить, вы полнять поручения, подчиняться;

—  ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общ ий 
результат;

—  вы полнять совместны е проектные, творческие задания с опорой на 
предлож енны е образцы.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
—  планировать действия по реш ению  учебной задачи для получения результата;
—  вы страивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
—  устанавливать причины  успеха/неудач учебной деятельности;
—  корректировать свои учебны е действия для преодоления ошибок.

О владение систем ой универсальны х учебны х регулятивны х действий обеспечивает 
ф орм ирование см ы словы х установок личности (внутренняя позиция личности) и ж изненны х 
навы ков личности (управления собой, сам одисциплины , устой 
чивого поведения, эм оционального  душ евного  равновесия и т. д.).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
П редм етны е результаты  характеризую т начальны й этап ф ормирования у обучаю щ ихся 

основ м узы кальной культуры  и проявляю тся в способности к музы кальной деятельности, 
потребности в регулярном общ ении с м узы кальны м искусством, позитивном  ценностном 
отнош ении к музыке как важному элементу своей жизни.

О бучаю щ иеся, освоивш ие основную  образовательную  программу по предмету 
«М узыка»:

—  с интересом  заним аю тся музыкой, лю бят петь, играть на доступны х музыкальных 
инструментах, ум ею т слуш ать серьёзную  музыку, знаю т правила поведения в театре, 
концертном зале;

—  сознательно стремятся к развитию  своих музы кальны х способностей;
—  осознаю т разнообразие форм и направлений музы кального искусства, могут 

назвать музы кальны е произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 
аргументировать свой выбор;

—  имею т опыт восприятия, исполнения музыки разны х жанров, творческой 
деятельности в различны х смеж ны х видах искусства;

—  с уваж ением  относятся к достиж ениям  отечественной музы кальной культуры;
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стремятся к расш ирению  своего м узы кального кругозора.

П редм етны е результаты , формируемы е в ходе изучения предмета «М узыка», 
сгруппированы  по учебны м  модулям и долж ны  отраж ать сформ ированность умений:

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:
—  классиф ицировать звуки: ш умовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие;
—  различать элем енты  м узы кального язы ка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, акком панем ент и др.), уметь объяснить значение соответствую щ их терминов;
—  различать изобразительны е и вы разительны е интонации, находить признаки 

сходства и различия музы кальны х и речевы х интонаций;
—  различать на слух принципы  развития: повтор, контраст, варьирование;
—  понимать значение терм ина «музы кальная форма», определять на слух просты е 

м узы кальны е формы —  двухчастную , трёхчастную  и трёхчастную  репризную , рондо, 
вариации;

—  ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;
—  исполнять и создавать различны е ритмические рисунки;
—  исполнять песни с просты м м елодическим рисунком.
Модуль № 2 «Народная музыка России»:
—  определять принадлеж ность музы кальны х интонаций, изученны х произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различны х регионов России;
—  определять на слух и называть знакомы е народные музы кальны е инструменты;
—  группировать народные музы кальны е инструменты  по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные;
—  определять принадлеж ность музы кальны х произведений и их фрагментов к 

ком позиторскому или народному творчеству;
—  различать м анеру пения, инструм ентального  исполнения, тип ы  солистов и 

коллективов —  народны х и академ ических;
—  создавать ритмический акком панем ент на ударны х инструментах при 

исполнении народной песни;
—  исполнять народны е произведения различны х ж анров с сопровож дением  и без 

сопровождения;
—  участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.
Модуль № 3 «Музыка народов мира»:
—  различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран;
—  определять на слух принадлеж ность народны х музы кальны х инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-ш умовы х инструментов;
—  различать на слух и называть ф ольклорны е элем енты  музыки разны х народов 

м ира в сочинениях проф ессиональны х композиторов (из числа изученны х культурно
национальны х традиций и жанров);

—  различать и характеризовать ф ольклорны е ж анры  музыки (песенные, 
танцевальны е), вы членять и назы вать типичны е ж анровы е признаки.

Модуль № 4 «Духовная музыка»:
—  определять характер, настроение музы кальны х произведений духовной музыки, 

характеризовать её ж изненное предназначение;
—  исполнять доступны е образцы  духовной музыки;
—  уметь рассказы вать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конф ессий согласно региональной 
религиозной традиции).

Модуль № 5 «Классическая музыка»:
—  различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав;
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—  различать и характеризовать простейш ие ж анры  музыки (песня, танец, марш), 
вы членять и назы вать типичны е ж анровы е признаки песни, танца и марш а в сочинениях 
композиторов-классиков;

—  различать концертны е ж анры  по особенностям  исполнения (камерные и 
симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;

—  исполнять (в том  числе фрагментарно, отдельны ми темами) сочинения 
композиторов-классиков;

—  воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 
эм оции и чувства, вы званны е м узы кальны м звучанием, уметь кратко описать свои впечатления 
от м узы кального восприятия;

—  характеризовать вы разительны е средства, использованны е ком позитором для 
создания музы кального образа;

—  соотносить музы кальны е произведения с произведениями живописи, литературы  
на основе сходства настроения, характера, ком плекса вы разительны х средств.

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:
—  иметь представление о разнообразии современной м узы кальной культуры, 

стремиться к расш ирению  музы кального кругозора;
—  различать и определять на слух принадлеж ность м узы кальны х произведений, 

исполнительского стиля к различны м  направлениям  современной музыки (в том  числе эстрады, 
мю зикла, дж аза и др.);

—  анализировать, называть музы кально-вы разительны е средства, определяю щ ие 
основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музы кально
вы разительны ми средствами при исполнении;

—  исполнять современны е музы кальны е произведения, соблю дая певческую  
культуру звука.

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:
—  определять и называть особенности музы кально-сценических ж анров (опера, 

балет, оперетта, мю зикл);
—  различать отдельны е номера м узы кального спектакля (ария, хор, увертю ра 

и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музы кальны е произведения (фрагменты ) и их 
авторов;

—  различать виды музы кальны х коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры  
человеческих голосов и музы кальны х инструментов, уметь определять их на слух;

отличать черты  профессий, связанных с созданием  м узы кального спектакля, и их роли в 
творческом  процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 
худож ник и др.

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:
—  исполнять Гим н Российской Ф едерации, Гим н своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящ ённы е В еликой
О течественной войне, песни, воспеваю щ ие красоту родной природы, вы раж аю щ ие 
разнообразны е эмоции, чувства и настроения;

—  восприним ать м узы кальное искусство  как отраж ение м ногообразия ж изни, 
различать обобщ ённы е ж анровы е сферы: напевность (лирика), танцевальность и м арш евость 
(связь с движ ением ), деклам ационность, эпос (связь со словом);

—  осознавать собственны е чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 
прекрасное в окруж аю щ ем мире и в человеке, стремиться к развитию  и удовлетворению  
эстетических потребностей.

К аж ды й модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием  примерного 
количества учебного времени. Д ля удобства вариативного распределения в рамках календарно
тем атического планирования они имею т буквенную  маркировку (А, Б, В, Г). М одульны й 
принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества 
учебны х часов между блоками.

В ариативная ком поновка тем атических блоков позволяет сущ ественно расш ирить 
формы  и виды деятельности за  счёт внеурочны х и внеклассны х м ероприятий —  посещ ений 
театров, музеев, концертны х залов; работы  над исследовательским и и творческим и проектами.
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В таком  случае количество часов, отводим ы х на изучение данной темы , увеличивается за  счёт 
внеурочной деятельности в рам ках часов, предусм отренны х эстетическим  направлением  плана 
внеурочной деятельности образовательной организации (п. 23 Ф ГО С Н О О ). В иды  
деятельности, которы е м ож ет использовать в том  числе (но не исклю чительно) учитель для 
планирования внеурочной, внеклассной работы , обозначены  в подразделе «На выбор или 
факул ьтативно».

Тематическое планирование 
Класс 1

Наименование 
разделов и темпрограммы

Количество
часов

Электронные
(цифровые) образовательные 

ресурсы

М одуль 1. М узы ка в ж изни человека. 4 Ф онохрестоматия

М одуль 2. Н ародная музы ка России. 3 Ф онохрестоматия

М одуль 3. М узы кальная грамота 4 ф онохрестоматия

М одуль 4. К лассическая музыка. 4 Ф онохрестоматия

М одуль 5. Д уховная музыка. 1 Ф онохрестоматия

М одуль 6. Н ародная музы ка России. 4 Ф онохрестоматия

М одуль 7. М узы ка в ж изни человека 5 Ф онохрестоматия

М одуль 8. М узы кальная грамота 1 Ф онохрестоматия

М одуль 9. М узы ка народов мира. 1 Ф онохрестоматия

М одуль 10. К лассическая музыка. 4 Ф онохрестоматия

М одуль 11. М узы ка театра и кино. 2 Ф онохрестоматия

О БЩ ЕЕ К О Л И ЧЕС ТВ О  ЧА СО В 
П О  П РО ГРА М М Е

33

Класс 2

Наименованиеразделов и тем 
программы

Количество
часов

Электронные
(цифровые)
образовательные ресурсы

М одуль 1. М узы ка в ж изни человека. 4 Ф онохрестоматия

М одуль 2. М узы кальная грамота. 4 Ф онохрестоматия

М одуль 3. К лассическая музыка. 3 Ф онохрестоматия

М одуль 4. Д уховная музы ка 3 Ф онохрестоматия

М одуль 5. М узы кальная грамота. 1 Ф онохрестоматия
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М одуль 6. Н ародная музы ка России. 4 Ф онохрестоматия

М одуль 7. М узы кальная грамота. 1 Ф онохрестоматия

М одуль 8. М узы ка театра и кино. 3 Ф онохрестоматия

М одуль 9. К лассическая музыка. 2 Ф онохрестоматия

М одуль 10. М узы кальная грамота. 2 Ф онохрестоматия

М одуль 11. К лассическая музыка. 6 Ф онохрестоматия

М одуль 12. М узы ка в ж изни человека. 1 Ф онохрестоматия

О БЩ ЕЕ К О Л И ЧЕС ТВ О  ЧА СО В 
П О  П РО ГРА М М Е

34

Класс 3
Наименованиеразделов и тем Количество Электронные(цифровые)

программы часов образовательные ресурсы

М одуль 1. М узы ка в ж изни человека. 4 Ф онохрестоматия

М одуль 2. К лассическая музыка 1 Ф онохрестоматия

М одуль 3. М узы ка театра и кино. 4 Ф онохрестоматия
М одуль 4. М узы кальная грамота. 2 Ф онохрестоматия

М одуль 5. М узы ка в ж изни человека. 2 Ф онохрестоматия

М одуль 6. К лассическая музыка. 3 Ф онохрестоматия

М одуль 7. М узы кальная грамота. 2 ф онохрестоматия

М одуль 8. Д уховная музы ка 2 Ф онохрестоматия

М одуль 9. М узы кальная грамота. 1 Ф онохрестоматия

М одуль 10. Н ародная музы ка России. 2 Ф онохрестоматия

М одуль 11. М узы ка театра и кино. 4 Ф онохрестоматия

М одуль 12. К лассическая музыка. 5 Ф онохрестоматия

М одуль 13. М узы кальная грамота. 1 Ф онохрестоматия

М одуль 14. Современная музыкальная 
культура.

1 Ф онохрестоматия

О БЩ ЕЕ К О Л И ЧЕС ТВ О  ЧА СО В 
П О  П РО ГРА М М Е

34
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Класс 4
Наименование разделов и тем Количество Электронные (цифровые)

программы часов образовательные ресурсы

М одуль 1. К лассическая музыка. 2 Ф онохрестоматия

М одуль 2. Н ародная музы ка России. 1 Ф онохрестоматия
М одуль 3. М узы кальная грамота. 2 Ф онохрестоматия

М одуль 4. М узы ка в ж изни человека. 2 Ф онохрестоматия

М одуль 5. К лассическая музыка. 5 Ф онохрестоматия

М одуль 6. С овременная музыкальная 
культура.

1 ф онохрестоматия

М одуль 7. Д уховная музыка. 3 Ф онохрестоматия

М одуль 8. Н ародная музы ка России. 5 Ф онохрестоматия

М одуль 9. М узы ка народов мира. 4 Ф онохрестоматия

М одуль 10. М узы кальная грамота. 1 Ф онохрестоматия

М одуль 11. М узы ка театра и кино. 3 Ф онохрестоматия

М одуль 12. М узы ка народов мира. 2 Ф онохрестоматия

М одуль 13. К лассическая музыка. 3 Ф онохрестоматия

О БЩ ЕЕ К О Л И ЧЕС ТВ О  ЧА СО В ПО 
П РО ГРА М М Е

34
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ТЕХНОЛОГИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
П рограм м а по учебному предмету «Технология» вклю чает: пояснительную  записку, 

содерж ание обучения, планируемые результаты  освоения программы учебного предмета, 
тем атическое планирование.

П ояснительная записка отраж ает общ ие цели и задачи изучения предмета, характеристику 
психологических предпосы лок к его изучению  младш ими ш кольниками; место в структуре 
учебного плана, а такж е подходы к отбору содержания, планируемы м результатам  и 
тем атическом у планированию .

С одерж ание обучения раскры вается через модули, которые предлагаю тся для 
обязательного изучения в каж дом классе начальной школы. П риведён перечень универсальны х 
учебны х действий —  познавательных, коммуникативны х и регулятивны х, формирование 
которы х мож ет быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом  
возрастны х особенностей обучаю щ ихся начальны х классов. В первом и втором классах 
предлагается пропедевтический уровень форм ирования УУД, поскольку становление 
универсальности действий на этом  этапе обучения только начинается. В познавательны х 
универсальны х учебны х действиях вы делен специальны й раздел «Работа с информацией». С 
учётом  того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 
регулятивны х У У Д  (определённы е волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 
терпения и доброж елательности при налаж ивании отнош ений) и коммуникативны х У У Д  
(способность вербальны ми средствами устанавливать взаимоотнош ения), их перечень дан в 
специальном разделе —  «Совместная деятельность».

П ланируемы е результаты  вклю чаю т личностные, метапредметны е результаты  за  период 
обучения, а такж е предметны е достиж ения младш его ш кольника за каж ды й год обучения в 
начальной школе.

В тем атическом  планировании описы вается программное 
содерж ание по всем разделам  (темам) содерж ания обучения каж дого класса, а такж е 
раскры ваю тся методы  и формы организации обучения и характеристика деятельности, которые 
целесообразно использовать при изучении той или иной темы. П редставлены  такж е способы 
организации дифференцированного обучения.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ»

П редлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Ф едерального 
государственного образовательного стандарта начального общ его образования по предметной 
области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную  в нём содержательную 
составляю щ ую  по данному учебному предмету.

В соответствии с требованиями времени и инновационны ми установками отечественного 
образования, обозначенны ми во Ф ГОС Н ОО, данная программа обеспечивает реализацию  
обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Е ё особенность состоит в 
ф ормировании у обучаю щ ихся социально ценных качеств, креативности и общ ей культуры 
личности. Н овы е социально-экономические условия требую т вклю чения каж дого учебного 
предмета в данны й процесс, а уроки технологии обладаю т больш ими специф ическими резервами 
для реш ения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс 
технологии обладает возмож ностями в укреплении ф ундамента для развития умственной 
деятельности обучаю щ ихся начальны х классов.

В курсе технологии осущ ествляется реализация ш ирокого спектра м еж предметны х
связей.

Математика —  моделирование, вы полнение расчётов, вычислений, построение форм с 
учетом  основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованны ми числами.

Изобразительное искусство —  использование средств худож ественной 
вы разительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Окружающий мир —  природные формы и конструкции как универсальны й источник 
инж енерно-худож ественны х идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурны е 
традиции.
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Родной язык —  использование важ нейш их видов речевой деятельности и основных 
типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуж дения результатов практической 
деятельности.

Литературное чтение —  работа с текстам и для создания образа, реализуемого в изделии.
В аж нейш ая особенность уроков технологии в начальной ш коле —  предм етно

практическая деятельность как необходимая составляю щ ая целостного процесса 
интеллектуального, а такж е духовного и нравственного развития обучаю щ ихся младш его 
ш кольного возраста.

П родуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 
ф ормирования познавательны х способностей ш кольников, стремления активно знакомиться с 
историей м атериальной культуры и семейны х традиций своего и других народов и 
уваж ительного отнош ения к ним.

Занятия продуктивной деятельностью  заклады ваю т основу для ф ормирования у 
обучаю щ ихся социально-значимы х практических умений и опыта преобразовательной 
творческой деятельности как предпосы лки для успеш ной социализации личности младш его 
ш кольника.

Н а уроках технологии ученики овладеваю т основами проектной деятельности, которая 
направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 
ответственности, умения искать и использовать информацию .

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
О сновной целью  предмета является успеш ная социализация обучаю щ ихся, формирование 

у них ф ункциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско - 
технологических знаний (о рукотворном  мире и общ их правилах его создания в рамках 
исторически м еняю щ ихся технологий) и соответствую щ их им практических умений, 
представленны х в содерж ании учебного предмета.

Д ля реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходим о 
реш ение сист ем ы  приорит ет ны х за д а ч : образовательны х, развиваю щ их и воспитательных.

О бразоват ельны е задачи  к у р с а :
—  ф ормирование общ их представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важ ной части общ ей культуры человека;
—  становление элем ентарны х базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 
природы, правилах и технологиях создания, исторически развиваю щ ихся и современны х 
производствах и профессиях;

—  формирование основ чертёж но-граф ической грамотности, умения работать с 
простейш ей технологической докум ентацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);

—  ф ормирование элем ентарны х знаний и представлений о различны х материалах, 
технологиях их обработки и соответствую щ их умений.

Р азвиваю щ ие задачи:
—  развитие сенсомоторны х процессов, психомоторной координации, глазомера через 

ф ормирование практических умений;
—  расш ирение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученны х знаний и умений в практической деятельности;
—  развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством вклю чения мы слительных операций в ходе вы полнения практических 
заданий;

—  развитие гибкости и вариативности мыш ления, способностей к изобретательской 
деятельности.

Воспит ат ельны е задачи:
—  воспитание уваж ительного отнош ения к лю дям труда, к культурны м традициям, 

понимания ценности предш ествую щ их культур, отраж ённы х в материальном мире;
—  развитие социально ценны х личностны х качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отнош ения к работе, взаимопомощ и, волевой саморегуляции, 
активности и инициативности;
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—  воспитание интереса и творческого отнош ения к продуктивной созидательной 
деятельности, м отивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;

—  становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отнош ения к 
окруж аю щ ей природе, осознание взаимосвязи рукотворного м ира с миром природы;

—  воспитание полож ительного отнош ения к коллективному труду, применение 
правил культуры общ ения, проявление уваж ения к взглядам и мнению  других людей.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно требованиям  Ф ГО С общ ее 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.
П о усмотрению  образовательной организации это число мож ет быть увеличено за  счёт 

части, формируемой участникам и образовательны х отнош ений; например, больш ое значение 
имею т итоговы е выставки достиж ений учащ ихся, которы е требую т времени для подготовки и 
проведения (с участием  самих ш кольников). То же следует сказать и об организации проектно
исследовательской работы  обучаю щ ихся.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

14

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 
курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года 
обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается 
концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного 
учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых 
порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На уроках 
технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут 
быть более свободными.

Основные модули курса «Технология»:
1. Технологии, профессии и производства.
2. Технологии ручной обработки материалов:
■ технологии работы с бумагой и картоном;
■ технологии работы с пластичными материалами;
■ технологии работы с природным материалом;
■ технологии работы с текстильными материалами;
■ технологии работы с другими доступными материалами1
3. Конструирование и моделирование:
■ работа с «Конструктором»* ;
■ конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов;
■ робототехника*.
4. Информационно-коммуникативные технологии*.
Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса 

выделенные основные структурные единицы являются обязательными содержательными 
разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися технологий 
работы как с обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках интегративного 
подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих практик. Современный 
вариативный подход в образовании предполагает и предлагает несколько учебно-методических 
комплектов по курсу «Технология», в которых по-разному строится традиционная линия 
предметного содержания: в разной последовательности и в разном объёме предъявляются для 
освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия не 
являются существенными, так как приводят к единому результату к окончанию начального 
уровня образования.

Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса.
1 КЛАСС (33 ч)

16 14 15 16
1. Технологии, профессии и производства (6 ч)
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие 

природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и 
фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие 
об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее 
место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем 
месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании 
работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов.

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 
производствами. Профессии сферы обслуживания.

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.

14 Например, пластик, поролон, фольга, солома и др.
15 Звёздочками отмечены модули, включённые в Приложение № 1 к Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования с пометкой: «с учётом возможностей материально-технической базы образовательной 
организации».

16 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в авторских курсах 
предмета.
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2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч)
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемы х материалов. 

И спользование конструктивны х особенностей материалов при изготовлении изделий.
О сновные технологические операции ручной обработки материалов: разм етка деталей, 

выделение деталей, форм ообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 
О бщ ее представление.

С пособы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляю щ ему инструменту без отклады вания размеров) с опорой на рисунки, графическую  
инструкцию , простейш ую  схему. Ч тение условны х графических изображ ений (назы вание 
операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). П равила 
экономной и аккуратной разметки. Рациональная разм етка и вы резание нескольких одинаковых 
деталей из бумаги. С пособы соединения деталей в изделии: с помощ ью  пластилина, клея, 
скручивание, сш ивание и др. П риём ы  и правила аккуратной работы  с клеем. О тделка изделия или 
его деталей (окраш ивание, выш ивка, аппликация и др.).

П одбор соответствую щ их инструментов и способов обработки материалов в зависимости 
от их свойств и видов изделий. И нструменты  и приспособления (ножницы, линейка, игла, 
гладилка, стека, ш аблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование.

П ластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). П риём ы  изготовления изделий 
доступной по слож ности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), 
придание формы.

Н аиболее распространённы е виды бумаги. И х общ ие свойства. П ростейш ие способы 
обработки бумаги различны х видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание 
и др. Резание бумаги ножницами. П равила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 
Картон.

В иды  природны х материалов (плоские —  листья и объёмные —  орехи, шишки, семена, 
ветки). П риём ы  работы  с природны ми материалами: подбор материалов в соответствии с 
замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощ ью  
прокладки, соединение с помощ ью  пластилина).

О бщ ее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Ш вейны е 
инструменты  и приспособления (иглы, булавки и др.). О тмеривание и заправка нитки в иголку, 
строчка прямого стежка.

И спользование дополнительны х отделочных материалов.
3. Конструирование и моделирование (10 ч)
П росты е и объём ны е конструкции из разны х м атериалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы  их создания. О бщ ее представление о конструкции изделия; детали 
и части изделия, их взаимное располож ение в общ ей конструкции. С пособы  соединения деталей 
в изделиях из разны х материалов. О бразец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 
изделий по образцу, рисунку. К онструирование по модели (на плоскости). В заим освязь 
вы полняем ого действия и результата. Э лем ентарное прогнозирование порядка действий в 
зависим ости от ж елаем ого/необходим ого результата; выбор способа работы  в зависим ости от 
требуем ого результата/замы сла.

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч)
Д емонстрация учителем  готовы х материалов на инф ормационны х носителях.
И нформация. В иды  информации.
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
П ознават ельны е УУД:
—  ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);
—  воспринимать и использовать предложенную  инструкцию  (устную, графическую );
—  анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основны е и второстепенны е составляю щ ие конструкции;
—  сравнивать отдельны е изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве.
Р а б о т а  с информацией:
—  воспринимать информацию  (представленную  в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе;
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—  понимать и анализировать простейш ую  знаково-сим волическую  информацию  
(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.

К ом м уникат ивны е У У Д :
—  участвовать в коллективном обсуждении: вы сказы вать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, вы полнять правила этики общ ения: уваж ительное отнош ение к 
одноклассникам, внимание к мнению  другого;

—  строить неслож ны е высказывания, сообщ ения в устной форме (по содержанию  
изученных тем).

Регулят ивны е УУД:
—  принимать и удерж ивать в процессе деятельности предлож енную  учебную  задачу;
—  действовать по плану, предлож енному учителем, работать с опорой на графическую  

инструкцию  учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий;
—  понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими 

в процессе анализа и оценки выполненны х работ;
—  организовы вать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерж ивать на нём порядок в течение урока, производить необходимую  уборку по 
окончании работы;

—  вы полнять неслож ны е действия контроля и оценки по предлож енны м  критериям.
С овм ест ная деят ельност ь:
—  проявлять полож ительное отнош ение к вклю чению  в совместную  работу, к 

просты м видам сотрудничества;
—  принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осущ ествлять элем ентарное сотрудничество.
2 КЛАСС (34 ч)
1. Технологии, профессии и производства (8 ч)
Рукотворны й мир —  результат труда человека. Э лементарны е представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 
выразительность. Средства худож ественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). 
И зготовление изделий с учётом данного принципа. Общ ее представление о технологическом  
процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 
практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 
экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. И зготовление 
изделий из различных материалов с соблю дением этапов технологического процесса.

Традиции и современность. Н овая ж изнь древних профессий. Соверш енствование их 
технологических процессов. М астера и их профессии; правила мастера. К ультурны е традиции.

Э лементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощ ение). Н еслож ны е коллективные, групповые проекты.

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч)
М ногообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

И сследование и сравнение элементарны х физических, механических и технологических свойств 
различны х материалов. Вы бор материалов по их декоративно-худож ественны м  и 
конструктивны м свойствам.

Н азы вание и вы полнение основны х технологических операций ручной обработки 
материалов в процессе изготовления изделия: разм етка деталей (с помощ ью  линейки (угольника, 
циркуля), форм ообразование деталей (сгибание, склады вание тонкого картона и плотных видов 
бумаги и др.), сборка изделия (сш ивание). П одвиж ное соединение деталей изделия. 
И спользование соответствую щ их способов обработки материалов в зависим ости от вида и 
назначения изделия.

В иды  условны х графических изображений: рисунок, простейш ий чертёж, эскиз, схема. 
Чертёж ны е инструм енты  —  линейка (угольник, циркуль). И х ф ункциональное назначение, 
конструкция. П риём ы  безопасной работы  колю щ ими (циркуль) инструментами.

Технология обработки бумаги и картона. Н азначение линий чертеж а (контур, линия 
разреза, сгиба, выносная, размерная). Ч тение условны х графических изображ ений. П остроение 
прям оугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разм етка деталей с опорой на
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простейш ий чертёж, эскиз. И зготовление изделий по рисунку, простейш ему чертеж у или эскизу, 
схеме. И спользование измерений, вы числений и построений для реш ения практических задач. 
С гибание и склады вание тонкого картона и плотных видов бумаги —  биговка. П одвиж ное 
соединение деталей на проволоку, толстую  нитку.

Технология обработки текстильны х материалов. С троение ткани (поперечное и 
продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхож дения (полученные на 
основе натурального сырья). В иды  ниток (ш вейные, мулине). Трикотаж , нетканы е материалы  
(общ ее представление), его строение и основны е свойства. С трочка прямого стеж ка и её 
варианты  (перевивы, наборы ) и/или строчка косого стеж ка и её варианты  (крестик, стебельчатая, 
ёлочка) 17. Лекало. Разм етка с помощ ью  лекала (простейш ей выкройки). Технологическая 
последовательность изготовления неслож ного ш вейного изделия (разметка деталей, 
вы краивание деталей, отделка деталей, сш ивание деталей).

И спользование дополнительны х материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.).
3. Конструирование и моделирование (10 ч)
О сновные и дополнительны е детали. О бщ ее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 
форм.

Конструирование и моделирование изделий из различны х материалов по простейш ему 
чертеж у или эскизу. П одвиж ное соединение деталей конструкции. В несение элементарны х 
конструктивны х изменений и дополнений в изделие.

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч)
Д емонстрация учителем  готовы х материалов на инф ормационны х носителях*.
П оиск информации. И нтернет как источник информации.
Универсальные учебные действия
П ознават ельны е УУД:
—  ориентироваться в терминах, используемы х в технологии (в пределах изученного);
—  вы полнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной;
—  вы полнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанны х критериев;
—  строить рассуж дения, делать умозаклю чения, проверять их в практической работе;
—  воспроизводить порядок действий при реш ении учебной/практической задачи;
—  осущ ествлять реш ение простых задач в умственной и материализованной форме.
Р а б о т а  с информацией:
—  получать информацию  из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе;
—  понимать и анализировать знаково-символическую  информацию  (чертёж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.
К ом м уникат ивны е УУД:
—  вы полнять правила участия в учебном  диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы  одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уваж ительное 
отнош ение к одноклассникам, внимание к мнению  другого;

—  делиться впечатлениями о прослуш анном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; 
о вы полненной работе, созданном изделии.

Регулят ивны е УУД:
—  понимать и принимать учебную  задачу;
—  организовы вать свою деятельность;
—  понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;
—  прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу;
—  вы полнять действия контроля и оценки;
—  воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учиты вать их в 

работе.

17 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется авторами учебников.
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С овм ест ная деят ельност ь:
—  вы полнять элементарную  совместную  деятельность в процессе изготовления 

изделий, осущ ествлять взаимопомощ ь;
—  вы полнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, вы полнять ответственно свою часть работы, уваж ительно относиться к чуж ому 
мнению.

3 КЛАСС (34 ч)
1. Технологии, профессии и производства (8 ч)
Н епреры вность процесса деятельностного освоения мира человеком  и создания культуры. 

М атериальны е и духовны е потребности человека как движ ущ ие силы прогресса.
Разнообразие творческой трудовой  деятельности в современны х условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предм еты  бы та и декоративно
прикладного искусства. С оврем енны е производства и профессии, связанны е с обработкой 
материалов, аналогичны х используем ы м  на уроках технологии.

О бщ ие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 
м атериала и внеш него оформления изделия его назначению . Стилевая гармония в предметном 
ансамбле; гармония предметной и окруж аю щ ей среды (общ ее представление).

М ир современной техники. И нф орм ационно-ком муникационны е технологии в жизни 
современного человека. Реш ение человеком  инж енерны х задач на основе изучения природных 
законов —  ж ёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 
геометрическая форма и др.).

Береж ное и внимательное отнош ение к природе как источнику сырьевы х ресурсов и идей 
для технологий будущего.

Э лементарная творческая и проектная деятельность. К оллективны е, групповые и 
индивидуальны е проекты  в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 
осущ ествление сотрудничества; распределение работы, вы полнение социальны х ролей 
(руководитель/лидер и подчинённый).

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч)
Н екоторы е (доступные в обработке) виды искусственны х и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различны х видах изделий; 
сравнительны й анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 
аппликация из бумаги и ткани, коллаж  и др.). Вы бор материалов по их декоративно
худож ественны м  и технологическим  свойствам, использование соответствую щ их способов 
обработки материалов в зависим ости от назначения изделия.

И нструм енты  и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, ш ило и др.); 
назы вание и вы полнение приёмов их рационального и безопасного использования.

У глубление общ их представлений о технологическом  процессе (анализ устройства и 
назначения изделия; вы страивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разм етка материалов; 
обработка с целью  получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 
внесение необходимы х дополнений и изменений). Рицовка. И зготовление объёмных изделий из 
развёрток. П реобразование развёрток неслож ны х форм.

Технология обработки бумаги и картона. В иды  картона (гофрированный, толстый, 
тонкий, цветной и др.). Ч тение и построение простого чертеж а/эскиза развёртки изделия. 
Разм етка деталей с опорой на простейш ий чертёж, эскиз. Реш ение задач на внесение 
необходимы х дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. В ы полнение измерений, расчётов, 
неслож ны х построений.

В ы полнение рицовки на картоне с помощ ью  канцелярского ножа, выполнение отверстий 
шилом.

Технология обработки текстильны х материалов. И спользование трикотаж а и нетканых 
материалов для изготовления изделий. И спользование вариантов строчки косого стежка 
(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. 
П риш ивание пуговиц (с двумя-четы рьмя отверстиями). И зготовление ш вейных изделий из 
нескольких деталей.

246



И спользование дополнительны х материалов. К ом бинирование разны х материалов в 
одном изделии.

3. Конструирование и моделирование (12 ч)
Конструирование и м оделирование изделий из различны х материалов, в том  числе 

наборов «К онструктор» по заданны м  условиям  (технико-технологическим, функциональным, 
декоративно-худож ественны м). С пособы  подвиж ного и неподвиж ного соединения деталей 
набора «Конструктор», их использование в изделиях; ж ёсткость и устойчивость конструкции.

Создание простых макетов и моделей архитектурны х сооружений, технических 
устройств, бытовых конструкций. В ы полнение заданий на доработку конструкций (отдельны х 
узлов, соединений) с учётом  дополнительны х условий (требований). И спользование измерений 
и построений для реш ения практических задач. Реш ение задач на мысленную  трансформацию  
трёхм ерной конструкции в развёртку (и наоборот).

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч)
И нф орм ационная среда, основны е источники (органы  восприятия) информации, 

получаемой человеком. С охранение и передача информации. И нф орм ационны е технологии. 
И сточники информации, используемы е человеком  в быту: телевидение, радио, печатные 
издания, персональны й компью тер и др.

С овременны й информ ационны й мир. П ерсональны й компью тер (ПК) и его назначение. 
П равила пользования П К для сохранения здоровья. Н азначение основны х устройств компью тера 
для ввода, вы вода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, 
беседы (мастер-классы ) с мастерами, И нтернет , видео, DVD). Работа с текстовы м  редактором 
M icrosoft W ord или другим.

Универсальные учебные действия
П ознават ельны е УУД:
—  ориентироваться в терминах, используемы х в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы  и вы сказы ваниях (в пределах изученного);
—  осущ ествлять анализ предлож енны х образцов с вы делением  сущ ественны х и 

несущ ественны х признаков;
—  вы полнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а такж е 

графически представленной в схеме, таблице;
—  определять способы доработки конструкций с учётом  предлож енны х условий;
—  классиф ицировать изделия по самостоятельно предлож енному сущ ественному 

признаку (используемы й материал, форма, размер, назначение, способ сборки);
—  читать и воспроизводить простой чертёж /эскиз развёртки изделия;
—  восстанавливать наруш енную  последовательность вы полнения изделия.
Р а б о т а  с информацией:
—  анализировать и использовать знаково-сим волические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемы х объектов;
—  на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективны х 

способов работы;
—  осущ ествлять поиск необходим ой инф орм ации для вы полнения учебны х заданий 

с использованием  учебной литературы ;
—  использовать средства информ ационно-ком м уникационны х технологий для 

реш ения учебны х и практических задач, в том  числе И нтернет под руководством  учителя.
К ом м уникат ивны е УУД:
—  строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации;
—  строить рассуж дения в форме связи простых суж дений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания;
—  описы вать предметы  рукотворного мира, оценивать их достоинства;
—  ф ормулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

вы полнения задания. 18

18 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими 
возможностями образовательной организации.
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Регулят ивны е УУД:
—  принимать и сохранять учебную  задачу, осущ ествлять поиск средств для её 

реш ения;
—  прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;
—  вы полнять действия контроля и оценки; выявлять ош ибки и недочёты  по 

результатам  работы, устанавливать их причины и искать способы  устранения;
—  проявлять волевую саморегуляцию  при выполнении задания.
С овм ест ная деят ельност ь:
—  вы бирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и 

по деловы м  качествам;
—  справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общ ему реш ению , 

отвечать за  общ ий результат работы;
—  вы полнять роли лидера, подчинённого, соблю дать равноправие и дружелю бие;
—  осущ ествлять взаимопомощ ь, проявлять ответственность при вы полнении своей 

части работы.
4 КЛАСС (34 ч)
1. Технологии, профессии и производства (12 ч)
П роф ессии и технологии современного мира. И спользование достиж ений науки в 

развитии технического прогресса. И зобретение и использование синтетических материалов с 
определённы ми заданны м и свойствами в различны х отраслях и профессиях. Н еф ть как 
универсальное сырьё. М атериалы , получаемы е из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.).

П рофессии, связанны е с опасностями (пожарные, космонавты, хим ики и др.).
И нф орм ационны й мир, его место и влияние на ж изнь и деятельность людей. Влияние 

современны х технологий и преобразую щ ей деятельности человека на окруж аю щ ую  среду, 
способы её защ иты.

С охранение и развитие традиций прош лого в творчестве современны х мастеров. 
Береж ное и уваж ительное отнош ение лю дей к культурным традициям. И зготовление изделий с 
учётом  традиционны х правил и современны х технологий (лепка, вязание, шитьё, вы ш ивка и др.).

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 
собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических реш ений). 
Коллективные, групповые и индивидуальные проекты  на основе содержания материала, 
изучаемого в течение учебного года. И спользование комбинированных техник создания 
конструкций по заданны м условиям в выполнении учебных проектов.

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч)
С интетические м атериалы  —  ткани, полимеры  (пластик, поролон). И х свойства. Создание 

синтетических материалов с заданны м и свойствами.
И спользование измерений, вы числений и построений для реш ения практических задач. 

В несение дополнений и изменений в условны е графические изображ ения в соответствии с 
дополнительны м и/изм енённы м и требованиями к изделию.

Технология обработки бумаги и картона. П одбор материалов в соответствии с замыслом, 
особенностями конструкции изделия. О пределение оптимальных способов разм етки деталей, 
сборки изделия. Вы бор способов отделки. К ом бинирование разны х материалов в одном изделии.

С оверш енствование ум ений выполнять разные способы разметки с помощ ью  чертёж ны х 
инструментов. О своение доступны х худож ественны х техник.

Технология обработки текстильны х материалов. О бобщ ённое представление о видах 
тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. 
Д изайн одеж ды  в зависим ости от её назначения, моды, времени. П одбор текстильны х материалов 
в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 
лекалам  (выкройкам), собственны м несложным. Строчка петельного стеж ка и её варианты  
(«тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и 
крестообразного стежков (соединительны е и отделочные). П одбор ручны х строчек для сш ивания 
и отделки изделий. П ростейш ий рем онт изделий.
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Технология обработки синтетических материалов. П ластик, поролон, полиэтилен. Общ ее 
знакомство, сравнение свойств. С амостоятельное определение технологий их обработки в 
сравнении с освоенны ми материалами.

К ом бинированное использование разны х материалов.
3. Конструирование и моделирование (10 ч)
Современны е требования к техническим  устройствам  (экологичность, безопасность, 

эргоном ичность и др.).
К онструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том  числе наборов 

«К онструктор» по проектному заданию  или собственному замыслу. П оиск оптимальных и 
доступных новых реш ений конструкторско-технологических проблем  на всех этапах 
аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 
коллективных проектных работ.

Робототехника. Конструктивны е, соединительны е элем енты  и основны е узлы  робота. 
И нструм енты  и детали для создания робота. К онструирование робота. Составление алгоритма 
действий робота. П рограммирование, тестирование робота. П реобразование конструкции 
робота. П резентация робота.

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч)
Работа с доступной информацией в И нтернете19 и на цифровы х носителях информации.
Электронны е и медиаресурсы в худож ественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразую щ ей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. П оиск 
дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 
рисунков из ресурса компью тера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе 
Pow erPoint или другой.

Универсальные учебные действия
П ознават ельны е УУД:
—  ориентироваться в терминах, используемы х в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы  и вы сказы ваниях (в пределах изученного);
—  анализировать конструкции предлож енны х образцов изделий;
—  конструировать и м оделировать изделия из различны х материалов по образцу, 

рисунку, простейш ему чертежу, эскизу, схеме с использованием  общ еприняты х условных 
обозначений и по заданны м  условиям;

—  вы страивать последовательность практических действий и технологических 
операций; подбирать материал и инструменты; вы полнять экономную  разметку; сборку, отделку 
изделия;

—  реш ать простые задачи на преобразование конструкции;
—  вы полнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;
—  соотносить результат работы  с заданны м  алгоритмом, проверять изделия в 

действии, вносить необходимы е дополнения и изменения;
—  классиф ицировать изделия по самостоятельно предлож енному сущ ественному 

признаку (используемы й материал, форма, размер, назначение, способ сборки);
—  вы полнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учётом  указанны х критериев;
—  анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основны е и второстепенны е составляю щ ие конструкции.
Р а б о т а  с информацией:
—  находить необходимую  для вы полнения работы  информацию , пользуясь 

различны м и источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с реш аемой задачей;
—  на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективны х 

способов работы;
—  использовать знаково-сим волические средства для реш ения задач в умственной 

или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;

19 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими 
возможностями образовательной организации.
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—  осущ ествлять поиск дополнительной информации по тем атике творческих и 
проектных работ;

—  использовать рисунки из ресурса компью тера в оф ормлении изделий и др.;
—  использовать средства информационно-коммуникационны х технологий для 

реш ения учебны х и практических задач, в том  числе И нтернет под руководством  учителя.
К ом м уникат ивны е У У Д :
—  соблю дать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказы вать свою точку зрения, уваж ительно относиться к чужому мнению ;
—  описы вать факты  из истории развития ремёсел на Руси и в России, вы сказы вать 

своё отнош ение к предметам декоративно-прикладного искусства разны х народов РФ;
—  создавать тексты -рассуж дения: раскры вать последовательность операций при 

работе с разны ми материалами;
—  осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

ж изни каж дого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников.
Регулят ивны е УУД:
—  понимать и принимать учебную  задачу, самостоятельно определять цели учебно

познавательной деятельности;
—  планировать практическую  работу в соответствии с поставленной целью  и 

вы полнять её в соответствии с планом;
—  на основе анализа причинно-следственны х связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «ш аги» для получения необходимого результата;
—  вы полнять действия контроля/сам оконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы  в вы полняемы е действия;
—  проявлять волевую  саморегуляцию  при вы полнении задания.
С овм ест ная деят ельност ь:
—  организовы вать под руководством  учителя совместную  работу в группе: 

распределять роли, вы полнять функции руководителя или подчинённого, осущ ествлять 
продуктивное сотрудничество, взаимопомощ ь;

—  проявлять интерес к деятельности своих товарищ ей и результатам  их работы; в 
доброж елательной форме комментировать и оценивать их достижения;

—  в процессе анализа и оценки совместной деятельности вы сказы вать свои 
предлож ения и пожелания; выслуш ивать и принимать к сведению  мнение одноклассников, их 
советы  и пожелания; с уваж ением  относиться к разной оценке своих достижений.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В результате изучения предмета «Технология» в начальной ш коле у обучаю щ егося будут 

сф ормированы  следую щ ие личностны е новообразования:
—  первоначальны е представления о созидательном и нравственном значении труда в 

ж изни человека и общ ества; уваж ительное отнош ение к труду и творчеству мастеров;
—  осознание роли человека и используемы х им технологий в сохранении 

гармонического сосущ ествования рукотворного м ира с миром природы; ответственное 
отнош ение к сохранению  окруж аю щ ей среды;

—  понимание культурно-исторической ценности традиций, отраж ённы х в 
предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уваж ительное отнош ение к 
культурны м традициям  других народов;

—  проявление способности к эстетической оценке окруж аю щ ей предметной среды; 
эстетические чувства —  эм оционально-полож ительное восприятие и понимание красоты  форм и 
образов природны х объектов, образцов мировой и отечественной худож ественной культуры;

—  проявление полож ительного отнош ения и интереса к различны м  видам творческой 
преобразую щ ей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 
творческом у труду, работе на результат; способность к различны м видам практической 
преобразую щ ей деятельности;

—  проявление устойчивы х волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолю бие, ответственность, умение справляться с 
доступны ми проблемами;

—  готовность вступать в сотрудничество с другими лю дьм и с учётом  этики общения; 
проявление толерантности и доброж елательности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
К  концу обучения в начальной ш коле у обучаю щ егося ф ормирую тся следую щ ие 

универсальны е учебны е действия.
Познавательные УУД:
—  ориентироваться в терм инах и понятиях, используемы х в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную  терм инологию  в своих устны х и письменных 
высказываниях;

—  осущ ествлять анализ объектов и изделий с вы делением  сущ ественны х и 
несущ ественны х признаков;

—  сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общ ее и различия;
—  делать обобщ ения (технико-технологического и декоративно-худож ественного 

характера) по изучаемой тематике;
—  использовать схемы, модели и простейш ие чертеж и в собственной практической 

творческой деятельности;
—  комбинировать и использовать освоенны е технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-худож ественной задачей;
—  понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опы та технологической 
деятельности.

Работа с информацией:
—  осущ ествлять поиск необходимой для вы полнения работы  информации в учебнике 

и других доступны х источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с реш аемой 
задачей;

—  анализировать и использовать знаково-сим волические средства представления 
информации для реш ения задач в умственной и м атериализованной форме; вы полнять действия 
моделирования, работать с моделями;

—  использовать средства информационно-коммуникационны х технологий для 
реш ения учебны х и практических задач (в том  числе И нтернет с контролируемы м выходом),
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оценивать объективность информации и возмож ности её использования для реш ения конкретных 
учебны х задач;

—  следовать при вы полнении работы  инструкциям  учителя или представленны м в 
других инф ормационны х источниках.

Коммуникативные УУД:
—  вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- 

уточнения и дополнения; ф ормулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 
излагать; выслуш ивать разные мнения, учиты вать их в диалоге;

—  создавать тексты -описания на основе наблю дений (рассматривания) изделий 
декоративно-прикладного искусства народов России;

—  строить рассуж дения о связях природного и предметного мира, просты е суждения 
(небольш ие тексты ) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;

—  объяснять последовательность соверш аемых действий при создании изделия.
Регулятивные УУД:
—  рационально организовы вать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддерж ание и наведение порядка, уборка после работы);
—  вы полнять правила безопасности труда при вы полнении работы;
—  планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
—  устанавливать причинно-следственны е связи между вы полняемы ми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимы х результатов;
—  вы полнять действия контроля и оценки; вносить необходимы е коррективы  в 

действие после его заверш ения на основе его оценки и учёта характера сделанны х ошибок;
—  проявлять волевую  саморегуляцию  при вы полнении работы.
Совместная деятельность:
—  организовы вать под руководством  учителя и самостоятельно совместную  работу в 

группе: обсуж дать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 
подчинённого; осущ ествлять продуктивное сотрудничество;

—  проявлять интерес к работе товарищ ей; в доброж елательной форме 
комментировать и оценивать их достижения, вы сказы вать свои предлож ения и пожелания; 
оказы вать при необходимости помощ ь;

—  понимать особенности проектной деятельности, выдвигать неслож ны е идеи 
реш ений предлагаемы х проектных заданий, мы сленно создавать конструктивны й замысел, 
осущ ествлять выбор средств и способов для его практического воплощ ения; предъявлять 
аргументы  для защ иты  продукта проектной деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
«ТЕХНОЛОГИЯ»

1 класс
К  концу обучения в первом классе обучаю щ ийся научится:
—  правильно организовы вать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерж ивать порядок на нём в процессе труда;
—  применять правила безопасной работы  ножницами, иглой и аккуратной работы  с

клеем;
—  действовать по предлож енному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; эконом ия материала при разметке);
—  определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш , ножницы, игла, ш аблон, стека и др.), использовать их в 
практической работе;

—  определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 
пластилин, природные, текстильны е м атериалы  и пр.) и способы их обработки (сгибание, 
отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы 
ручной обработки материалов при изготовлении изделий;

—  ориентироваться в наименованиях основны х технологических операций: разметка 
деталей, вы деление деталей, сборка изделия;
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—  вы полнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 
деталей способами обрывания, вы резания и др.; сборку изделий с помощ ью  клея, ниток и др.;

—  оформлять изделия строчкой прямого стежка;
—  понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;
—  вы полнять задания с опорой на готовый план;
—  обслуж ивать себя во время работы: соблю дать порядок на рабочем  месте, 

ухаж ивать за  инструментами и правильно хранить их; соблю дать правила гигиены  труда;
—  рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы  (по вопросам 

учителя); анализировать простейш ую  конструкцию  изделия: вы делять основны е и 
дополнительны е детали, назы вать их форму, определять взаимное располож ение, виды 
соединения; способы изготовления;

—  распознавать изученны е виды материалов (природные, пластические, бумага, 
тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);

—  назы вать ручны е инструменты  (ножницы, игла, линейка) и приспособления 
(ш аблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими;

—  различать материалы  и инструменты  по их назначению ;
—  назы вать и выполнять последовательность изготовления неслож ны х изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка;
—  качественно вы полнять операции и приёмы по изготовлению  неслож ны х изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляю щ ему инструменту без отклады вания размеров); точно резать нож ницами по линиям 
разметки; придавать форму деталям  и изделию  сгибанием, складыванием, вытягиванием, 
отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощ ью  клея, пластических масс 
и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскраш иванием , аппликацией, строчкой 
прямого стежка;

—  использовать для суш ки плоских изделий пресс;
—  с помощ ью  учителя вы полнять практическую  работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную  карту, образец, ш аблон;
—  различать разборны е и неразборны е конструкции неслож ны х изделий;
—  понимать простейш ие виды технической докум ентации (рисунок, схема), 

конструировать и м оделировать изделия из различны х материалов по образцу, рисунку;
—  осущ ествлять элем ентарное сотрудничество, участвовать в коллективны х работах 

под руководством  учителя;
—  вы полнять неслож ны е коллективны е работы  проектного характера.
2 класс
К  концу обучения во втором классе обучаю щ ийся научится:
—  понимать смы сл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж », «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 
«технологические операции», «способы  обработки» и использовать их в практической 
деятельности;

—  вы полнять задания по самостоятельно составленному плану;
—  распознавать элем ентарны е общ ие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая вы разительность —  симметрия, асимметрия, равновесие); 
наблю дать гармонию  предметов и окруж аю щ ей среды; называть характерны е особенности 
изученны х видов декоративно-прикладного искусства;

—  выделять, назы вать и применять изученны е общ ие правила создания рукотворного 
мира в своей предм етно-творческой деятельности;

—  самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 
поддерж ивать порядок во время работы, убирать рабочее место;

—  анализировать задание/образец по предлож енны м вопросам, памятке или 
инструкции, самостоятельно вы полнять доступные задания с опорой на инструкционную  
(технологическую ) карту;
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—  самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 
свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока
и др.) ;

—  читать простейш ие чертеж и (эскизы), назы вать линии чертеж а (линия контура и 
надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);

—  вы полнять экономную  разметку прям оугольника (от двух прямы х углов и одного 
прямого угла) с помощ ью  чертёж ны х инструментов (линейки, угольника) с опорой на 
простейш ий чертёж  (эскиз); чертить окруж ность с помощ ью  циркуля;

—  вы полнять биговку;
—  вы полнять построение простейш его лекала (вы кройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;
—  оформлять изделия и соединять детали освоенны ми ручны ми строчками;
—  понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 

объёмную  конструкцию  с изображ ениям и её развёртки;
—  отличать макет от модели, строить трёхм ерны й макет из готовой развёртки;
—  определять неподвиж ны й и подвиж ны й способ соединения деталей и выполнять 

подвиж ное и неподвиж ное соединения известными способами;
—  конструировать и м оделировать изделия из различны х материалов по модели, 

простейш ему чертеж у или эскизу;
—  реш ать неслож ны е конструкторско-технологические задачи;
—  применять освоенны е знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 
деятельности;

—  делать выбор, какое м нение принять —  своё или другое, вы сказанное в ходе 
обсуждения;

—  вы полнять работу в малых группах, осущ ествлять сотрудничество;
—  понимать особенности проектной деятельности, осущ ествлять под руководством  

учителя элементарную  проектную  деятельность в малых группах: разрабаты вать замысел, искать 
пути его реализации, воплощ ать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;

—  назы вать проф ессии лю дей, работаю щ их в сфере обслуживания.
3 класс
К  концу обучения в третьем классе обучаю щ ийся научится:
—  понимать смысл понятий «чертёж  развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственны й материал»;
—  вы делять и назы вать характерны е особенности изученных видов декоративно

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного);
—  узнавать и называть по характерны м  особенностям  образцов или по описанию  

изученны е и распространённы е в крае ремёсла;
—  назы вать и описы вать свойства наиболее распространённы х изучаемых

искусственны х и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.);
—  читать чертёж  развёртки и выполнять разметку развёрток с помощ ью  чертёж ных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль);
—  узнавать и назы вать линии чертеж а (осевая и центровая);
—  безопасно пользоваться канцелярским  ножом, шилом;
—  вы полнять рицовку;
—  вы полнять соединение деталей и отделку изделия освоенны ми ручными

строчками;
—  реш ать простейш ие задачи технико-технологического характера по изменению  

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 
соответствии с новы ми/дополненны ми требованиями; использовать ком бинированны е техники 
при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-худож ественной 
задачей;

—  понимать технологический и практический смысл различны х видов соединений в 
технических объектах, простейш ие способы достиж ения прочности конструкций; использовать 
их при реш ении простейш их конструкторских задач;
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—  конструировать и моделировать изделия из разны х материалов и наборов 
«К онструктор» по заданны м  техническим, технологическим  и декоративно-худож ественны м  
условиям;

—  изменять конструкцию  изделия по заданны м  условиям;
—  вы бирать способ соединения и соединительны й материал в зависим ости от 

требований конструкции;
—  назы вать несколько видов информационны х технологий и соответствую щ их 

способов передачи информ ации (из реального окруж ения учащ ихся);
—  понимать назначение основны х устройств персонального компью тера для ввода, 

вы вода и обработки информации;
—  вы полнять основны е правила безопасной работы  на компью тере и других 

электронны х средствах обучения;
—  использовать возмож ности компью тера и информ ационно-ком м уникационны х 

технологий для поиска необходимой информации при вы полнении обучаю щ их, творческих и 
проектных заданий;

—  вы полнять проектные задания в соответствии с содерж анием  изученного 
м атериала на основе полученны х знаний и умений.

4 класс
К  концу обучения в четвёртом классе обучаю щ ийся научится:
—  ф ормировать общ ее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировы х достиж ениях в области техники и искусства 
(в рамках изученного), о наиболее значимы х окруж аю щ их производствах;

—  на основе анализа задания самостоятельно организовы вать рабочее место в 
зависим ости от вида работы, осущ ествлять планирование трудового процесса;

—  самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую  
работу) с опорой на инструкционную  (технологическую ) карту или творческий замысел; при 
необходимости вносить коррективы  в вы полняемы е действия;

—  понимать элем ентарны е основы  бытовой культуры, выполнять доступные 
действия по самообслуж иванию  и доступные виды домаш него труда;

—  вы полнять более слож ны е виды работ и приёмы обработки различны х материалов 
(например, плетение, ш итьё и выш ивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные 
способы в зависим ости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали 
освоенны ми ручны ми строчками;

—  вы полнять символические действия моделирования, понимать и создавать 
простейш ие виды технической документации (чертёж  развёртки, эскиз, технический рисунок, 
схему) и вы полнять по ней работу;

—  реш ать простейш ие задачи рационализаторского характера по изменению  
конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 
изменением  ф ункционального назначения изделия;

—  на основе усвоенны х правил дизайна реш ать простейш ие 
худож ественно-конструкторские задачи по созданию  изделий с заданной функцией;

—  создавать небольш ие тексты , презентации и печатны е публикации с 
использованием  изображ ений на экране компью тера; оформлять текст (выбор ш рифта, размера, 
цвета ш рифта, вы равнивание абзаца);

—  работать с доступной информацией; работать в программах W ord, Pow er Point;
—  реш ать творческие задачи, мы сленно создавать и разрабаты вать проектный 

замысел, осущ ествлять выбор средств и способов его практического воплощ ения, 
аргументированно представлять продукт проектной деятельности;

—  осущ ествлять сотрудничество в различны х видах совместной деятельности; 
предлагать идеи для обсуждения, уваж ительно относиться к мнению  товарищ ей, договариваться; 
участвовать в распределении ролей, координировать собственную  работу в общ ем процессе.

255



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Класс 1

Наименование разделов и тем программы Количество
часов

Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы

М одуль 1. ТЕХ Н О ЛО ГИ И , П РО Ф ЕС С И И  И  
П РО И ЗВ О Д С ТВ А

6 диск П рилож ение к 
учебнику 

https://resh.edu.ru/ 
httDs://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/
М одуль 2. ТЕ Х Н О Л О ГИ И  РУ Ч Н О Й  
О БРА БО ТК И  М А ТЕРИ А Л О В

15 диск П рилож ение к 
учебнику 

https://resh.edu.ru/ 
https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/
М одуль 3. К О Н С Т РУ И РО В А Н И Е И  
М О Д ЕЛ И РО В А Н И Е

10 https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/

М одуль 4. И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О 
К О М М У Н И К А ТИ В Н Ы Е ТЕХ Н О Л О ГИ И

2 https://uchi.ru/ 
диск П рилож ение к 

учебнику 
https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/
О БЩ ЕЕ К О Л И ЧЕС ТВ О  ЧА СО В ПО 
П РО ГРА М М Е

33

Класс 2
Наименование разделов и 

темпрограммы
Количество

часов
Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы

М одуль 1. ТЕХ Н О ЛО ГИ И , 
П РО Ф ЕС С И И  И П РО И ЗВ О Д С ТВ А

8 Электронное прилож ение CD, 
"Страна М астеров", И нфоурок, 

Pedsovet.su, uchportal.ru

М одуль 2. ТЕ Х Н О Л О ГИ И  РУ Ч Н О Й  
О БРА БО ТК И  М А ТЕРИ А Л О В

20 Электронное прилож ение CD, 
"Страна М астеров", И нфоурок, 

Pedsovet.su, uchportal.ru,

М одуль 3. К О Н С Т РУ И РО В А Н И Е И  
М О Д ЕЛ И РО В А Н И Е

4 Электронное прилож ение CD, 
"Страна М астеров", И нфоурок, 

Pedsovet.su, uchportal.ru,

М одуль 4. И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О 
КО М М У Н И К А ТИ В Н Ы Е 
ТЕХ Н О Л О ГИ И

2 Электронное прилож ение CD, 
"Страна М астеров", И нфоурок, 

Pedsovet.su, uchportal.ru,

О БЩ ЕЕ К О Л И ЧЕС ТВ О ЧА С О В  ПО 
П РО ГРА М М Е

34

256

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/


Класс 3

Наименование разделов и тем программы Количество
часов

Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы

М одуль 1. ТЕХ Н О ЛО ГИ И , П РО Ф ЕС С И И  И  
П РО И ЗВ О Д С ТВ А

8 resh.edu.ru

М одуль 2. ТЕХ Н О Л О ГИ И  РУ Ч Н О Й  
О БРА БО ТК И  М А ТЕРИ А ЛО В

10 resh.edu.ru

М одуль 3. КО Н С ТРУ И РО В А Н И Е И  
М О Д ЕЛ И РО В А Н И Е

12 resh.edu.ru

М одуль 4. И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О 
К О М М У Н И К А ТИ В Н Ы Е ТЕХ Н О Л О ГИ И

4 resh.edu.ru

О БЩ ЕЕ К О Л И ЧЕС ТВ О  ЧА СО В ПО 
П РО ГРА М М Е

34

Класс 4

Наименование разделов и тем программы Количество
часов

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

М одуль 1. ТЕХ Н О ЛО ГИ И , П РО Ф ЕС С И И  И  
П РО И ЗВ О Д С ТВ А

12 «Страна мастеров» 
https:// stranam asterov.ru/ 

«Начальная школа» 
http://www.nachalka.com /

М одуль 2. Т Е Х Н О Л О ГИ И РУ Ч Н О Й  
О БРА БО ТК И  М А ТЕРИ А ЛО В

6 «Страна мастеров» 
https:// stranam asterov.ru/ 

«Начальная школа» 
http://www.nachalka.com /

М одуль 3. К О Н С ТРУ И РО В А Н И Е И  
М О Д ЕЛ И РО В А Н И Е

10 «Страна мастеров» 
https:// stranam asterov.ru/ 

«Начальная школа» 
http://www.nachalka.com /

М одуль 4. И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О 
К О М М У Н И К А ТИ В Н Ы Е ТЕХ Н О Л О ГИ И

6 «Страна мастеров» 
https:// stranam asterov.ru/ 

«Начальная школа» 
http://www.nachalka.com /

О БЩ ЕЕ К О Л И ЧЕС ТВ О  ЧА С О В  ПО 
П РО ГРА М М Е

34
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

П рим ерная рабочая программа по ф изической культуре на уровне начального общ его 
образования составлена на основе Требований к результатам  освоения основной образовательной 
программы  начального общ его образования, представленны х в Ф едеральном государственном 
образовательном стандарте начального общ его образования, а такж е на основе характеристики 
планируемы х результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучаю щ ихся, представленной в П рим ерной программе воспитания (одобрено реш ением  Ф УМ О 
от 02.06.2020 г.).

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучаю щ ихся в развитии физических 
качеств и освоении физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно
ориентированной направленности образовательная организация вправе самостоятельно выбирать 
одну из утверж денны х П римерны х рабочих программ по физической кул ьтуре1. К онкретное 
наполнение содержания учебного предмета может быть скорректировано и конкретизировано с 
учётом  региональных (географических, социальных, этнических и др.) особенностей, интересов 
обучаю щ ихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально
технической базы, квалификации педагогического состава образовательной организации.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

П ри создании программы  учиты вались потребности современного российского общ ества 
в физически крепком и деятельном подрастаю щ ем поколении, способном активно вклю чаться в 
разнообразны е формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 
саморазвития, самоопределения и самореализации.

В программе наш ли своё отраж ение объективно слож ивш иеся реалии современного 
социокультурного развития общ ества, условия деятельности образовательны х организаций, 
запросы  родителей, учителей и методистов на обновление содерж ания образовательного 
процесса, внедрение в его практику современны х подходов, новых методик и технологий.

П рограм м а позволяет применять дифф еренцированны й подход к организации занятий 
детей с учетом  состояния здоровья.

И зучение учебного предмета «Ф изическая культура» имеет важное значение в онтогенезе 
детей младш его ш кольного возраста. О но активно воздействует на развитие их физической, 
психической и социальной природы, содействует укреплению  здоровья, повыш ению  защ итны х 
свойств организма, развитию  памяти, внимания и мыш ления, предметно ориентируется на 
активное вовлечение младш их ш кольников в самостоятельны е занятия физической культурой и 
спортом.

Ц елью  образования по ф изической культуре в начальной ш коле является укрепление и 
сохранение здоровья ш кольников, развитие физических качеств и освоение физических 
упраж нений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности и 
ф ормирование у обучаю щ ихся основ здорового образа жизни.

Развиваю щ ая ориентация учебного предм ета «Ф изическая культура» заклю чается в 
ф орм ировании у младш их ш кольников необходим ого и достаточного ф изического здоровья, 
уровня развития ф изических качеств и обучения ф изическим  упраж нениям  разной 
ф ункциональной направленности. С ущ ественны м  достиж ением  такой  ориентации является 
постепенное вовлечение обучаю щ ихся в здоровы й образ ж изни за  счёт овладения ими знаниям и 
и ум ениям и по организации сам остоятельны х занятий подвиж ны м и играми, коррекционной, 
ды хательной и зрительной гимнастикой, проведения ф изкультм инуток и утренней зарядки, 
закаливаю щ их процедур, наблю дений за  ф изическим  развитием  и ф изической 
подготовленностью .

В оспиты ваю щ ее значение учебного предмета раскры вается в приобщ ении обучаю щ ихся к 
истории и традициям  физической культуры и спорта народов России, ф ормировании интереса

https://fgosreestr.ru/oop/223
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к регулярны м  занятиям  физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической 
культурой в укреплении здоровья, организации активного отды ха и досуга. В процессе обучения 
у обучаю щ ихся активно ф орм ирую тся полож ительны е навы ки и способы  поведения, общ ения 
и взаим одействия со сверстникам и и учителям и, оценивания своих действий и поступков в 
процессе совм естной коллективной деятельности.

М етодологической основой структуры  и содерж ания программы  по ф изической культуре 
для начального общ его образования является личностно-деятельностны й подход, 
ориентирую щ ий педагогический процесс на развитие целостной личности обучаю щ ихся. 
Д остиж ение целостного развития становится возмож ны м благодаря освоению  младш ими 
ш кольникам и двигательной деятельности, представляю щ ей собой основу содерж ания учебного 
предмета «Ф изическая культура». Д вигательная деятельность оказы вает активное влияние на 
развитие психической и социальной природы  обучаю щ ихся. К ак и лю бая деятельность, она 
вклю чает в себя информационны й, операциональны й и м отивационно-процессуальны й 
компоненты, которые находят своё отраж ение в соответствую щ их дидактических линиях 
учебного предмета.

В целях усиления м отивационной составляю щ ей учебного предмета и подготовки 
ш кольников к выполнению  комплекса ГТО  в структуру программы  в раздел «Ф изическое 
соверш енствование» вводится образовательны й модуль «П рикладно-ориентированная 
физическая культура». Д анны й модуль позволит удовлетворить интересы  учащ ихся в занятиях 
спортом  и активном участии в спортивны х соревнованиях, развитии национальны х форм 
соревновательной деятельности и систем физического воспитания.

С одерж ание модуля «П рикладно-ориентированная физическая культура» обеспечивается 
П рим ерны м и программами по видам спорта, которы е реком ендую тся М инистерством  
просвещ ения РФ  для занятий физической культурой и могут использоваться образовательны ми 
организациями исходя из интересов учащ ихся, физкультурно-спортивны х традиций, наличия 
необходимой материально-технической базы, квалиф икации педагогического состава. П ом им о 
П рим ерны х программ, реком ендуем ы х М инистерством  просвещ ения РФ, образовательны е 
организации могут разрабаты вать своё содерж ание для модуля «П рикладно-ориентированная 
физическая культура» и вклю чать в него популярные национальны е виды спорта, подвиж ные 
игры и развлечения, основы ваю щ иеся на этнокультурны х, исторических и современны х 
традициях региона и школы.

С одерж ание программы  излож ено по годам обучения и раскры вает основны е её 
содерж ательны е линии, обязательны е для изучения в каж дом классе: «Знания о физической 
культуре», «С пособы  самостоятельной деятельности» и «Ф изическое соверш енствование».

П ланируемы е результаты  вклю чаю т в себя личностные, метапредметны е и предметны е 
результаты . Л ичностны е результаты  представлены  в программе за весь период обучения в 
начальной ш коле; метапредметны е и предметны е результаты  —  за каж ды й год обучения.

Результативность освоения учебного предм ета учащ имися достигается посредством  
современны х научно обоснованны х инновационны х средств, методов и форм обучения, 
информационно-коммуникативны х технологий и передового педагогического опыта.

О бщ ее число часов, отведённы х на изучение учебного предмета «Ф изическая культура» в 
начальной ш коле, составляет 405 ч (три часа в неделю  в каж дом классе): 1 класс —  99 ч; 
2 класс —  102 ч; 3 класс —  102 ч; 4 класс —  102 ч. П ри реализации вариантов 1— 5 примерного 
недельного учебного плана, третий час ф изической культуры м ож ет быть реализован 
образовательной организацией за  счёт часов внеурочной деятельности и /или за  счёт посещ ения 
обучаю щ имися спортивны х секций.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1 КЛАСС

Знания о физической культуре. П онятие «физическая культура» как занятия 
ф изическими упраж нениями и спортом  по укреплению  здоровья, ф изическому развитию  и 
физической подготовке. Связь физических упраж нений с движ ениями животны х и трудовы ми 
действиями древних людей.

Способы самостоятельной деятельности. Реж им  дня и правила его составления и 
соблю дения.

Физическое совершенствование. О здоровит ельная ф изическая культ ура . Гигиена 
человека и требования к проведению  гигиенических процедур. О санка и комплексы  упраж нений 
для правильного её развития. Ф изические упраж нения для ф изкультминуток и утренней зарядки.

С порт ивно-оздоровит ельная ф изическая культ ура . П равила поведения на уроках 
физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе.

Гим настика с основами акробатики. И сходны е полож ения в физических упражнениях: 
стойки, упоры, седы, полож ения лёжа. Строевые упраж нения: построение и перестроение в одну 
и две ш еренги, стоя на месте; повороты  направо и налево; передвиж ение в колонне по одному с 
равном ерной скоростью .

Гим настические упражнения: стилизованны е способы  передвиж ения ходьбой и бегом; 
упраж нения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 
гимнастические прыжки.

А кробатические упражнения: подъём туловищ а из полож ения лёж а на спине и животе; 
подъём ног из полож ения лёж а на животе; сгибание рук в полож ении упор лёжа; прыж ки 
в группировке, толчком  двумя ногами; прыж ки в упоре на руки, толчком  двумя ногами.

Л ы ж ная подготовка. П ереноска лы ж  к месту занятия. О сновная стойка лыжника. 
П ередвиж ение на лы ж ах ступаю щ им ш агом (без палок). П ередвиж ение на лы ж ах скользящ им 
ш агом (без палок).

Л ёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерны й бег. П ры ж ки в длину и вы соту с 
места толчком  двумя ногами, в высоту с прямого разбега.

П одвиж ны е и спортивны е игры. С читалки для самостоятельной организации подвиж ны х
игр.

П рикладно-ориент ированная ф изическая культ ура. Развитие основны х физических 
качеств средствами спортивны х и подвиж ны х игр. П одготовка к выполнению  нормативных 
требований комплекса ГТО.

2 КЛАСС

Знания о физической культуре. И з истории возникновения физических упраж нений и 
первых соревнований. Зарож дение О лимпийских игр древности.

Способы самостоятельной деятельности. Ф изическое развитие и его измерение. 
Ф изические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы 
их измерения. Составление дневника наблю дений по ф изической культуре.

Физическое совершенствование. О здоровит ельная ф изическая культ ура. Закаливание 
организм а обтиранием. С оставление комплекса утренней зарядки и ф изкультминутки для занятий 
в домаш них условиях.

С порт ивно-оздоровит ельная ф изическая культ ура. Гим настика с основами акробатики. 
П равила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды  в построении и 
перестроении в одну ш еренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на 
месте и в движении. П ередвиж ение в колонне по одному с равном ерной и изменяю щ ейся 
скоростью  движения.

У праж нения разминки перед вы полнением  гимнастических упражнений. П ры ж ки со 
скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. У праж нения с
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гимнастическим мячом: подбрасы вание, перекаты  и наклоны  с мячом в руках. Танцевальны й 
хороводны й шаг, танец галоп.

Л ы ж ная подготовка. П равила поведения на занятиях лы ж ной подготовкой. У праж нения на 
лыжах: передвиж ение двухш аж ны м попеременны м ходом; спуск с небольш ого склона в основной 
стойке; торм ож ение лы ж ны м и палками на учебной трассе и падением  на бок во время спуска.

Л ёгкая атлетика. П равила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 
неподвижную  миш ень разны ми способами из полож ения стоя, сидя и лёжа. Разнообразны е 
слож нокоординированны е прыж ки толчком  одной ногой и
двумя ногами с места, в движ ении в разны х направлениях, с разной амплитудой и траекторией 
полёта. П ры ж ок в высоту с прямого разбега. Х одьба по гимнастической скамейке с изменением 
скорости и направления движения. Беговы е слож нокоординационны е упражнения: ускорения из 
разны х исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением  
небольш их препятствий.

П одвиж ны е игры. П одвиж ны е игры  с техническим и приёмами спортивны х игр (баскетбол, 
футбол).

П рикладно-ориент ированная ф изическая культ ура. П одготовка к соревнованиям  по 
комплексу ГТО. Развитие основны х ф изических качеств средствами подвиж ны х и спортивны х 
игр.

3 КЛАСС

Знания о физической культуре. И з истории развития ф изической культуры у древних 
народов, населявш их территорию  России. И стория появления современного спорта.

Способы самостоятельной деятельности. В иды  физических упражнений, 
используемы х на уроках физической культуры: общ еразвиваю щ ие, подготовительные, 
соревновательные, их отличительны е признаки и предназначение. С пособы измерения пульса на 
занятиях физической культурой (налож ение руки под грудь). Д озировка нагрузки при развитии 
физических качеств на уроках физической культуры. Д озирование физических упраж нений для 
комплексов ф изкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию  
физических качеств на учебны й год.

Физическое совершенствование. О здоровит ельная ф изическая культ ура. Закаливание 
организма при помощ и обливания под душ ем. У праж нения ды хательной и зрительной 
гимнастики, их влияние на восстановление организм а после ум ственной и ф изической нагрузки.

С порт ивно-оздоровит ельная ф изическая культ ура. Гим настика с основами акробатики. 
С троевы е упраж нения в движ ении противоходом; перестроении из колонны по одному в колонну 
по три, стоя на месте и в движении. У праж нения в лазании по канату в три приёма. У праж нения 
на гимнастической скамейке в передвиж ении стилизованны ми способами ходьбы: вперёд, назад, 
с высоким подниманием  колен и изменением  полож ения рук, приставны м  ш агом правы м и левы м 
боком. П ередвиж ения по наклонной гимнастической скамейке: равном ерной ходьбой с 
поворотом  в разны е стороны  и движ ением  руками; приставны м ш агом правым и левы м боком.

У праж нения в передвиж ении по гимнастической стенке: ходьба приставны м  ш агом 
правы м и левы м  боком по ниж ней жерди; лазанье разноим ённы м  способом. П ры ж ки через 
скакалку с изм еняю щ ейся скоростью  вращ ения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой 
ноге; пры ж ки через скакалку назад с равном ерной скоростью . Ритм ическая гимнастика: 
стилизованны е наклоны  и повороты  туловищ а с изм енением  полож ения рук; стилизованны е 
ш аги на м есте в сочетании с движ ением  рук, ног и туловищ а. У праж нения в танцах галоп и 
полька.

Л ёгкая атлетика. П ры ж ок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча 
из-за головы в полож ении сидя и стоя на месте. Б еговы е упраж нения скоростной и 
координационной направленности: челночны й бег; бег с преодолением  препятствий; с 
ускорением  и тормож ением; максимальной скоростью  на дистанции 30 м.

Л ы ж ная подготовка. П ередвиж ение одновременны м двухш аж ны м ходом. У праж нения в 
поворотах на лы ж ах переступанием  стоя на месте и в движении. Тормож ение плугом.
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П лавательная подготовка. П равила поведения в бассейне. В иды  современного 
спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. У праж нения ознакомительного плавания: 
передвиж ение по дну ходьбой и прыж ками; погруж ение в воду и всплывание; скольж ение на воде. 
У праж нения в плавании кролем  на груди.

П одвиж ны е и спортивны е игры. П одвиж ны е игры на точность движ ений с приёмами 
спортивны х игр и лы ж ной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и передача 
баскетбольного мяча. Волейбол: прямая ниж няя подача; приём и передача мяча снизу двумя 
руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному 
футбольному мячу.

П рикладно-ориент ированная ф изическая культ ура. Развитие основны х физических 
качеств средствами базовы х видов спорта. П одготовка к выполнению  нормативны х требований 
комплекса ГТО.

4 КЛАСС

Знания о физической культуре. И з истории развития физической культуры в России. 
Развитие национальны х видов спорта в России.

Способы самостоятельной деятельности. Ф изическая подготовка. В лияние занятий 
физической подготовкой на работу организма. Регулирование ф изической нагрузки по пульсу на 
самостоятельны х занятиях ф изической подготовкой. О пределение тяж ести нагрузки на 
самостоятельны х занятиях физической подготовкой по внеш ним признакам  и самочувствию. 
О пределение возрастны х особенностей физического развития и физической подготовленности 
посредством  регулярного наблю дения. О казание первой помощ и при травмах во время 
самостоятельны х занятий физической культурой.

Физическое совершенствование. О здоровит ельная ф изическая культ ура. О ценка 
состояния осанки, упраж нения для проф илактики её наруш ения (на расслабление мы ш ц спины  и 
профилактику сутулости). У праж нения для сниж ения массы  тела за  счёт упраж нений с высокой 
активностью  работы  больш их мыш ечных групп. Закаливаю щ ие процедуры: купание в 
естественны х водоёмах; солнечны е и воздуш ные процедуры.

С порт ивно-оздоровит ельная ф изическая культ ура. Гимнастика с основами акробатики. 
П редупреж дение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. 
А кробатические комбинации из хорош о освоенных упражнений. О порны й прыж ок через 
гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. У праж нения на низкой гимнастической 
перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. У праж нения в танце «Летка-енка».

Л ёгкая атлетика. П редупреж дение травм атизм а во время вы полнения легкоатлетических 
упраж нений. П ры ж ок в высоту с разбега переш агиванием. Технические действия при беге по 
легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиш ирование. М етание 
малого мяча на дальность стоя на месте.

Л ы ж ная подготовка. П редупреж дение травм атизм а во время занятий лы ж ной подготовкой. 
У праж нения в передвиж ении на лы ж ах одновременны м однош аж ны м ходом.

П лавательная подготовка. П редупреж дение травм атизм а во время занятий плавательной 
подготовкой. У праж нения в плавании кролем  на груди; ознакомительны е упраж нения в плавании 
кролем на спине.

П одвиж ны е и спортивны е игры. П редупреж дение травм атизм а на занятиях подвиж ны ми 
играми. П одвиж ны е игры  общ еф изической подготовки. Волейбол: ниж няя боковая подача; приём 
и передача мяча сверху; вы полнение освоенны х технических действий в условиях игровой 
деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; вы полнение освоенных 
технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящ егося мяча 
внутренней стороной стопы; вы полнение освоенны х технических действий в условиях игровой 
деятельности.

П рикладно-ориент ированная ф изическая культ ура. У праж нения физической подготовки 
на развитие основны х физических качеств. П одготовка к выполнению  нормативны х требований 
комплекса ГТО.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 
начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
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.

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе:

■ становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 
народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;

■ формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 
общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных 
заданий;

■ проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 
деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах;

■ уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 
этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;

■ стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, 
развитию физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной 
и прикладной направленности, формированию основ и соблюдения правил здорового образа 
жизни;

■ проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 
развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на 
их показатели.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 
познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, 
умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются 
на протяжении каждого года обучения.

По окончании первого года обучения учащиеся научатся:
познават ельны е УУД:
■ находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных;
■ устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;
■ сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие 

и отличительные признаки;
■ выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений;
ком м уникат ивны е УУД:
■ воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;
■ высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;
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■ управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 
подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других 
учащихся и учителя;

■ обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 
определения победителей;

регулят ивны е УУД:
■ выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;
■ выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств;
■ проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности.
По окончании второго года обучения учащиеся научатся:
познават ельны е УУД:
■ характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки;
■ понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья;
■ выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;
■ обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на 
профилактику нарушения осанки;

■ вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 
качеств, проводить процедуры их измерения;

ком м уникат ивны е УУД:
■ объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного);
■ исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;
■ делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 
физического развития и физической подготовленности;

регулят ивны е УУД:
■ соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 
уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);

■ выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 
развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;

■ взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 
соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся;

■ контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 
проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся:
познават ельны е УУД:
■ понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 
соревнованиях;

■ объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 
регулирования на занятиях физической культурой;

■ понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 
развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;

■ обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 
поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 
предупреждению нарушения осанки;
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■ вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 
качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам);

ком м уникат ивны е УУД:
■ организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;
■ правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;
■ активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;
■ делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой;
регулят ивны е УУД:
■ контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами;
■ взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;
■ оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение.
По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся:
познават ельны е УУД:
■ сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;
■ выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению;
■ объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;
ком м уникат ивны е УУД:
■ взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;
■ использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 
качеств;

■ оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;
регулят ивны е УУД:
■ выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий;
■ самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов;
■ оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

П редм етны е результаты  отраж аю т достиж ения учащ ихся в овладении основам и 
содерж ания учебного предм ета «Ф изическая культура»: систем ой знаний, способам и 
сам остоятельной деятельности, ф изическим и упраж нениям и и техническим и действиям и из 
базовы х видов спорта. П редм етны е результаты  ф орм ирую тся на протяж ении каж дого года 
обучения.

1 класс

К  концу обучения в первом  классе обучаю щ ийся научится:
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■ приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 
режиме дня;

■ соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 
примеры подбора одежды для самостоятельных занятий;

■ выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;
■ анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения;
■ демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну 

по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения;
■ демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;
■ передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);
■ играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.

2 класс

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
■ демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;
■ измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;
■ выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 
гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;

■ демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;
■ выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега;
■ передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого 

склона и тормозить падением;
■ организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;
■ выполнять упражнения на развитие физических качеств.

3 класс

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
■ соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;
■ демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 
физической культурой;

■ измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 
помощью таблицы стандартных нагрузок;

■ выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь 
с предупреждением появления утомления;

■ выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 
колонны по одному в колонну по три на месте и в движении;

■ выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 
изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным шагом 
левым и правым боком, спиной вперёд;

■ передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 
правую и левую сторону; лазать разноимённым способом;
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■ демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 
левой ноге;

■ демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 
полька;

■ выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 
прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и 
стоя;

■ передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с 
пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;

■ выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 
баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в 
парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой).

■ выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 
приросты в их показателях.

4 класс

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
■ объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины;
■ осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
■ приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;
■ приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их 
появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;

■ проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;
■ демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);
■ демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания;
■ демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение;
■ выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;
■ выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;
■ демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору учащегося);
■ выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности;
■ выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс

Наименование разделов и тем 
программы

Количество
часов

Электронные (цифровые) 
образовательныересурсы

Знания о физической культуре 6 httDs://resh.edu.ru/

Способы физкультурной деятельности 6 httDs://resh.edu.ru/

Ф изкультурно-оздоровительная
деятельность

40 https://resh.edu.ru/

Организующие команды и приемы 2 https://resh.edu.ru/

С портивно- оздоровительная 
деятельность

14 https://resh.edu.ru/

О БЩ ЕЕ К О Л И Ч Е С ТВ О Ч А С О В  ПО 
П РО ГРА М М Е

66

Класс 2

Наименование разделов и тем 
программы

Количество
часов

Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы

Знания о физической культуре 1 https://resh.edu.ru/

С пособы  самостоятельной деятельности 2 https://resh.edu.ru/

О здоровительная физическая культура 1 https://resh.edu.ru/

Спортивно-оздоровительная физическая 
культура

54 https://resh.edu.ru/

П одготовка к выполнению  нормативных 
требований ком плексаГТО

10 https://resh.edu.ru/

О БЩ ЕЕ К О Л И Ч Е С ТВ О Ч А С О В  ПО 
П РО ГРА М М Е

68

Класс 3

Наименование разделов и тем Количество Электронные (цифровые)
программы часов образовательные ресурсы

Знания о физической культуре 1 https://resh.edu.ru/

С пособы  самостоятельной деятельности 2 https://resh.edu.ru/

О здоровительная физическая культура 2 https://resh.edu.ru/

Спортивно-оздоровительная физическая 
культура

53 https://resh.edu.ru/
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П рикладно- ориентированная физическая 
культура

10 https://resh.edu.ru/

О БЩ ЕЕ К О Л И Ч Е С ТВ О Ч А С О В  ПО 
П РО ГРА М М Е

68

Класс 4

Наименование разделов и тем 
программы

Количество
часов

Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы

Знания о физической культуре 6 https://resh.edu.ru/

С пособы  ф изкультурной деятельности 10 https://resh.edu.ru/

Ф изкультурно - оздоровительная 
деятельность

26 https://resh.edu.ru/

Спортивно -  оздоровительная деятельность 26 https://resh.edu.ru/

О БЩ ЕЕ КО Л И ЧЕС ТВ О  ЧА СО В ПО 
П РО ГРА М М Е

68
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 
программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) 
являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура 
этой программы:

■ описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;

■ характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных действий.

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 
обучения и развития младшего школьника

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо 
осознавать их значительное положительное влияние:

■ во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 
предметами;

■ во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 
обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 
самообразованию обучающегося;

■ в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;
■ в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 
ресурсами;

■ в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными
сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми
цифровыми ресурсами.

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе 
как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях 
цифровой трансформации образования.

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 
школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 
освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 
метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 
становления УУД;

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 
инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 
интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 
воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 
информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 
его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 
предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 
изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 
учебных предметов;

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 
способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 
успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию
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предметного содерж ания в условиях реального и виртуального представления экранны х 
(виртуальны х) моделей изучаемы х объектов, сю жетов, процессов.

О писание взаимосвязи универсальны х учебны х действий 
с содерж анием  учебны х предметов

П ред М етапредм етны е результаты Л ичностны е
мет П ознавательны е

У У Д
Регулятивны е У У Д К оммуникативны е

У У Д
результаты

Русс О своения С амоорганизация, О владение Ф ормирование
ки системы самоконтроль, основными основы  для
й понятий и правил совместная стилистическими понимания
язы к русского языка.

О своение
базовых
логических,
исследовательских
действий.
У мение работать 
с информацией

деятельность ресурсами
лексики и
фразеологии
языка,
основными
нормами
литературного
языка,
нормами речевого 
этикета и 
приобретение 
опыта их 
использования в 
речевой практике 
при создании 
устны х и 
письменных 
высказываний

особенностей 
разны х культур и 
воспитания 
уваж ения к ним 
ф ормирование 
ответственности за 
язы ковую  культуру 
как
общ ечеловеческую
ценность

Лите О владение Ф ормирование О бучение Культурная
ра процедурами умений правильному и самоидентиф икация
турн смы слового и воспринимать, умелому ш кольника,
ое эстетического анализировать, пользованию способствует
чтен анализа текста на критически речью  в различны х пониманию
ие основе понимания оценивать и ж изненны х литературы  как

принципиальны х интерпретировать ситуациях, передаче одной из основных
отличий прочитанное, другим  своих национально-
литературного осознавать мыслей и чувств, культурных
худож ественного худож ественную через организацию ценностей народа,
текста от научного, картину жизни, диалога с автором в как особого способа
делового,
публицистического 
и т. п.
У мение работать 
с информацией

отражённую  в 
литературном 
произведении, на 
уровне не только 
эмоционального 
восприятия, но и 
интеллектуального 
осмы сления

процессе чтения 
текста и учебного 
диалога на этапе его 
обсуж дения

познания ж изни
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И ност
Р
анный
язы к

О своения системы  
понятий и правил 
иностранного 
язы ка
О своение базовых 
логических, 
исследовательских 
действий 
У мение работать 
с информацией

Ф ормирование
навыков
самоорганизации,
самоконтроля

Ф ормирование и
соверш енствование
иноязы чной
коммуникативной
компетенции

Ф ормирование 
друж елю бного и 
толерантного 
отнош ения к 
ценностям  иных 
культур, оптимизма 
и выраж енной 
личностной 
позиции в 
восприятии мира, в 
развитии 
национального 
самосознания

М атем
атика

О своение системы
понятий и правил
математики
О своение базовых
логических,
исследовательских
действий
У мение работать с 
информацией

П роверка хода и 
результата реш ения 
Вы бор и нахож дение 
способа реш ения 
Н ахож дение разных 
способов реш ения

И спользование
м атематической
терм инологии и
символики
построение
речевых
вы сказы ваний для 
реш ения 
м атематических 
задач

У мение строить
совместную
деятельность,
договариваться,
вы полнять общую
задачу

О круж
аю щ ий
мир

Знаком ство с
целостной
картиной
окруж аю щ его
мира
формирование
систем ы  научных
знаний о природе,
первоначальны х
систематизированн
ых представлений
об объектах
природы,
процессах,
явлениях,
закономерностях

Сравнивать,
анализировать,
наблю дать,
соблю дать,
оценивать

У мение слуш ать и
слыш ать,
вы сказы ваться и
договариваться,
описы вать по
предлож енному
плану

Ф ормирование 
оценочного, 
эмоционального 
отнош ения к миру 
защ ита здоровья 
основы
экологической
грамотности
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Ф изич
еская
культу
ра

У мение работать 
с информацией

Развитие 
двигательной 
активности 
обучаю щ ихся, 
ф ормирование 
потребности в 
систематическом  
участии в 
ф изкультурно
спортивны х и 
оздоровительны х 
мероприятиях, а 
такж е знание и 
умение применять 
меры безопасности и 
правила поведения в 
условиях опасных и 
чрезвы чайны х 
ситуаций; 
умение оказать 
первую  помощ ь 
пострадавш им; 
предвидеть 
возникновение 
опасны х ситуаций

осущ ествление
коммуникативной
деятельности,
использование
правил общ ения в
конкретных
учебны х и
внеучебных
ситуациях;
самостоятельная
организация
речевой
деятельности в
устной и
письменной
форме

готовность 
обучаю щ ихся 
руководствоваться 
ценностямии 
приобретение 
первоначального 
опы та деятельности 
на их основе

Техно
логия

Ф ормирование
умений
устанавливать
взаимосвязь
знаний по разным
учебны м
предметам  для 
реш ения 
прикладны х 
учебны хзадач

О владение методами 
учебно
исследовательской 
и проектной 
деятельности, 
реш ения творческих 
задач,
моделирования, 
конструирования и 
эстетического 
оформления изделий

О сущ ествление
коммуникативной
деятельности,
использование
правил общ ения в
конкретны хучебны х
и внеучебны х
ситуациях;
самостоятельная
организация
речевой
деятельности в
устной и
письменной форме

Ф ормирование 
представлений о 
мире профессий, 
связанны х с 
изучаемы ми 
технологиями, их 
востребованности 
на ры нке труда

И зоб
разит
ельно
е
иску
сство

У мение работать 
с информацией

Ф ормирование 
смысловых 
установокличности 
(внутренняя позиция 
личности)и  
ж изненны х навыков 
личности
(управления собой,
самодисциплины ,
устойчивого
поведения,
эмоционального
душ евного
равновесия и т. д.)

Д ает человеку 
иной, кроме 
вербального,способ 
общ ения

О сознание значения 
искусства и 
творчества вличной 
и культурной 
самоидентификации 
личности, развитие 
эстетического 
вкуса,
худож ественного
мыш ления
обучаю щ ихся

273



М узы
ка

ОРК О своение О рганизация П оним ание основ
СЭ системы совместной российской

понятий, деятельности граж данской
отражаю идентичности,
щ их нравствен испы ты вать
ные ценности чувство гордости за
общ ества свою Родину,
У мение работать понимание
с информацией необходимости 

береж ного 
отнош ения к 
м атериальны м и 
духовны м 
ценностям

К ак известно, в Ф ГОС вы делены  три группы  универсальны х учебны х действий как 
наиболее значимы х феноменов психического развития, обучаю щ ихся вообщ е и младш его 
ш кольника в частности: познавательные, коммуникативны е и регулятивны е УУД.

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий

П ри создании образовательной организацией программы ф ормирования У У Д  учиты вается 
характеристика, которая даётся им во Ф ГО С НОО.

Познавательные универсальны е учебны е действия представляю т совокупность 
операций, участвую щ их в учебно-познавательной деятельности. К  ним относятся:

—  методы познания окруж аю щ его мира, в том  числе представленного (на экране) в 
виде виртуального отображ ения реальной действительности (наблю дение, элем ентарны е опыты 
и эксперименты ; измерения и др.);

—  логические операции (сравнение, анализ, обобщ ение, классификация, сериация);
—  работа с информацией, представленной в разном  виде и формах, в том  числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возмож но на 
экране).

П ознавательны е универсальны е учебны е действия становятся предпосы лкой 
ф ормирования способности младш его ш кольника к самообразованию  и саморазвитию .

Коммуникативные универсальны е учебны е действия являю тся основанием  для 
ф ормирования готовности младш его ш кольника к информационному взаимодействию  с 
окруж аю щ им миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общ ества 
разного возраста, представителями разны х социальны х групп, в том  числе представленного (на 
экране) в виде виртуального отображ ения реальной действительности, и даж е с самим собой. 
К ом м уникативны е универсальны е учебны е действия целесообразно ф ормировать в цифровой 
образовательной среде класса, школы. В соответствии с Ф ГОС Н О О  коммуникативны е У У Д  
характеризую тся четы рьмя группами учебны х операций, обеспечиваю щ их:

1) смы словое чтение текстов разны х жанров, типов, назначений; аналитическую  
текстовую  деятельность с ними;

2) успеш ное участие обучаю щ егося в диалогическом  взаимодействии с субъектами 
образовательны х отнош ений (знание и соблю дение правил учебного диалога), в том  числе в 
условиях использования технологий неконтактного инф ормационного взаимодействия;

3) успеш ную  продуктивно-творческую  деятельность (самостоятельное создание текстов 
разного типа —  описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранны х 
(виртуальны х) объектов учебного, худож ественного, бытового назначения (самостоятельны й 
поиск, реконструкция, динамическое представление);
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4) результативное взаимодействие с участникам и совместной деятельности (высказывание 
собственного мнения, учёт суж дений других собеседников, умение договариваться, уступать, 
вы рабаты вать общ ую точку зрения), в том  числе в условиях использования технологий 
неконтактного инф ормационного взаимодействия.

Регулятивные универсальны е учебны е действия есть совокупность учебны х операций, 
обеспечиваю щ их становление рефлексивны х качеств субъекта учебной деятельности (в 
начальной ш коле их ф ормирование осущ ествляется на пропедевтическом  уровне). В 
соответствии с Ф ГОС Н О О  вы деляю тся ш есть групп операций:

1) принимать и удерж ивать учебную  задачу;
2) планировать её реш ение;
3) контролировать полученны й результат деятельности;
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ош ибки при реш ении данной учебной задачи;
6) корректировать при необходимости процесс деятельности.
В аж ной составляю щ ей регулятивны х универсальны х действий являю тся операции, 

определяю щ ие способность обучаю щ егося к волевы м  усилиям  в процессе коллективной/ 
совм естной деятельности, к м ирному сам остоятельном у предупреж дению  и преодолению  
конфликтов, в том  числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия.

В прим ерны х рабочих програм м ах требования и планируем ы е результаты  совместной 
деятельности вы делены  в специальны й раздел. Это сделано для осознания учителем  того, что 
способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 
которы х обеспечивает её успеш ность: 1) знание и прим енение ком м уникативны х форм 
взаим одействия (договариваться, рассуж дать, находить ком пром иссны е реш ения), в том  числе в 
условиях использования технологий неконтактного инф орм ационного взаимодействия; 2) 
волевы е регулятивны е ум ения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 
других в результат общ его труда и др.).

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 
конструирования современного процесса образования

Согласно теории развиваю щ его обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 
Гальперин, В. В. Д авы дов и их последователи), критериями успеш ного психического развития 
ребёнка являю тся появивш иеся в результате обучения на этом  уровне образования 
психологические новообразования. Среди них для младш его ш кольника принципиально важны: 
осознанное овладение научны ми терминами и понятиями изучаемой науки; способность к 
использованию  и/или самостоятельному построению  алгоритма реш ения учебной задачи; 
определённы й уровень сф ормированности универсальны х учебны х действий.

П оскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебны х предметов 
(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 
универсальны х учебны х действий и его реализацию на каж дом уроке.

В этом  случае м еханизмом конструирования образовательного процесса будут следую щ ие 
м етодические позиции:

1. П едагогический работник проводит анализ содерж ания учебного предмета с точки 
зрения универсальны х действий и устанавливает те содерж ательны е линии, которые в особой 
мере способствую т ф ормированию  разны х метапредметны х результатов. Н а уроке по каждому 
предмету предусматривается вклю чение заданий, вы полнение которых требует применения 
определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 
действия. К  примеру, метод измерения часто применяется к м атематическим объектам, типичен 
при изучении информатики, технологии, а смы словое чтение —  прерогатива уроков русского 
язы ка и литературы.

С оответствую щ ий вклад в ф ормирование универсальны х действий мож но вы делить в 
содерж ании каж дого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе ф ормирования У У Д  
определяю тся приоритеты  учебны х курсов для формирования качества универсальности на
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данном предметном содержании. Н а втором этапе подклю чаю тся другие предметы, 
педагогический работник предлагает задания, требую щ ие прим енения учебного действия или 
операций на разном  предметном содержании. Третий этап  характеризуется устойчивостью  
универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 
обучаю щ егося начинает ф ормироваться обобщ ённое видение учебного действия, он может 
охарактеризовать его, не ссы лаясь на конкретное содержание. Н апример, «наблю дать —  
зн а ч и т ...», «сравнение —  э т о ...», «контролировать —  зн а ч и т ...»  и т. п. П едагогический работник 
делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содерж ания) как 
свойство учебного действия сформировалась.

2. И спользую тся виды деятельности, которые в особой мере провоцирую т применение 
универсальны х действий: поисковая, в том  числе с использованием  инф ормационного ресурса 
И нтернета, исследовательская, творческая деятельность, в том  числе с использованием  экранны х 
моделей изучаемы х объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного 
типа организации обучения, при котором  главны м методом обучения является образец, 
предъявляемы й обучаю щ имся в готовом виде. В этом  случае единственная задача ученика —  
запомнить образец и каж ды й раз вспоминать его при реш ении учебной задачи. В таких условиях 
изучения предметов универсальны е действия, требую щ ие мы слительны х операций, актуальных 
коммуникативны х умений, планирования и контроля своей деятельности, не являю тся 
востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и 
память. П оисковая и исследовательская деятельность развиваю т способность младш его 
ш кольника к диалогу, обсуждению  проблем, разреш ению  возникш их противоречий в точках 
зрения. П оисковая и исследовательская деятельность мож ет осущ ествляться с использованием  
инф ормационны х банков, содерж ащ их различны е экранны е (виртуальны е) объекты  (учебного 
или игрового, бытового назначения), в том  числе в условиях использования технологий 
неконтактного инф ормационного взаимодействия.

Н апример, для ф ормирования наблю дения как м етода познания разны х объектов 
действительности на уроках окруж аю щ его м ира организую тся наблю дения в естественных 
природны х условиях. Н аблю дения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 
представления разны х объектов, сюжетов, процессов, отображ аю щ их реальную  
действительность, которую  невозмож но представить ученику в условиях образовательной 
организации (объекты  природы, худож ественны е визуализации, технологические процессы  и 
пр.). У роки литературного чтения позволяю т проводить наблю дения текста, на которых строится 
аналитическая текстовая деятельность. У чебны е диалоги, в том  числе с представленны м на 
экране виртуальны м собеседником, даю т возмож ность вы сказы вать гипотезы, строить 
рассуж дения, сравнивать доказательства, ф ормулировать обобщ ения практически на лю бом 
предметном содержании. Если эта работа проводится учителем  систематически и на уроках по 
всем предметам, то универсальность учебного действия формируется успеш но и быстро.

3. П едагогический работник применяет систему заданий, ф ормирую щ их операциональны й 
состав учебного действия. Ц ель таких заданий —  создание алгоритма реш ения учебной задачи, 
выбор соответствую щ его способа действия. С начала эта работа проходит коллективно, вместе с 
учителем, когда все вместе вы страиваю т пош аговы е операции, постепенно дети учатся вы полнять 
их самостоятельно. П ри этом  очень важно соблю дать последовательность этапов формирования 
алгоритма: построение последовательности ш агов на конкретном предметном содержании; 
проговаривание их во внеш ней речи; постепенны й переход на новый уровень —  построение 
способа действий на лю бом предметном содерж ании и с подклю чением  внутренней речи. П ри 
этом  изменяется и процесс контроля:

1 )  от совместных действий с учителем  обучаю щ иеся переходят к самостоятельны м 
аналитическим оценкам;

2) вы полняю щ ий задание осваивает два вида контроля —  результата и процесса 
деятельности;

3) развивается способность корректировать процесс вы полнения задания, а такж е 
предвидеть возмож ны е трудности и ошибки.
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П ри этом  возмож но реализовать автоматизацию  контроля с диагностикой ош ибок 
обучаю щ егося и с соответствую щ ей методической поддерж кой исправления самим 
обучаю щ имся своих ошибок.

К ак показы ваю т психолого-педагогические исследования, а такж е опы т педагогической 
работы, такая технология обучения в рамках совм естно-распределительной деятельности (термин 
Д. Б. Э льконина) развивает способность детей работать не только в типовы х учебны х ситуациях, 
но и в новых нестандартны х ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам долж ен 
хорош о знать, какие учебны е операции наполняю т то или иное учебное действие.

Н апример, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следую щ их 
операций: нахож дение различий сравниваемы х предметов (объектов, явлений); определение их 
сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. 
Для повы ш ения м отивации обучения можно предлож ить обучаю щ емуся новый вид деятельности 
(возмож ны й только в условиях экранного представления объектов, явлений) —  выбирать (из 
информационного банка) экранны е (виртуальны е) модели изучаемы х предметов (объектов, 
явлений) и видоизменять их таким  образом, чтобы  привести их к сходству или похож ести с 
другими.

Классификация как универсальное учебное действие вклю чает: анализ свойств объектов, 
которы е подлеж ат классификации; сравнение вы деленны х свойств с целью  их диф ф еренциации 
на внеш ние (несущ ественны е) и главны е (сущ ественны е) свойства; вы деление общ их главных 
(сущ ественны х) признаков всех имею щ ихся объектов; разбиение объектов на группы  (типы ) по 
общ ему главному (сущ ественному) признаку. О бучаю щ емуся м ож но предлож ить (в условиях 
экранного представления моделей объектов) гораздо больш ее их количество, нежели в реальных 
условиях, для анализа свойств объектов, которые подлеж ат классиф икации (типизации), для 
сравнения вы деленны х свойств экранны х (виртуальны х) моделей изучаемы х объектов с целью их 
дифференциации. П ри этом  возмож на фиксация деятельности обучаю щ егося в электронном  
формате для рассм отрения педагогом  итогов работы.

Обобщение как универсальное учебное действие вклю чает следую щ ие операции: 
сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общ их признаков; анализ 
вы деленны х признаков и определение наиболее устойчивы х (инвариантны х) сущ ественных 
признаков (свойств); игнорирование индивидуальны х и/или особенны х свойств каждого 
предмета; сокращ ённая сжатая ф ормулировка общ его главного сущ ественного признака всех 
анализируемы х предметов. О бучаю щ емуся мож но предлож ить (в условиях экранного 
представления моделей объектов, явлений) гораздо больш ее их количество, неж ели в реальны х 
условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общ их признаков. П ри 
этом  возмож на фиксация деятельности обучаю щ егося в электронном  формате для рассмотрения 
учителем  итогов работы.

Систематическая работа обучаю щ егося с заданиями, требую щ ими применения одинаковых 
способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучаю щ ихся чёткое 
представление об их универсальны х свойствах, т. е. возможность обобщ ённой характеристики 
сущ ности универсального действия.

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах

В соответствии с Ф ГО С Н О О  сформированность универсальны х учебны х действий у 
обучаю щ ихся определяется на этапе заверш ения ими освоения программы начального общ его 
образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динам ику становления всех 
групп У У Д  для того, чтобы  вовремя устранять возникш ие у обучаю щ ихся трудности и ошибки. 
В этом  случае полученны е результаты  не подлеж ат балльной оценке, так как в соответствии с 
закономерностям и контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 
оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать 
вместе с обучаю щ имся его достижения, ош ибки и встретивш иеся трудности, в лю бом  случае 
морально поддерж ать его, вы сказать надежду на дальнейш ие успехи. П ри этом  результаты  
контрольно-оценочной деятельности, заф иксированны е в электронном  формате, позволят 
интенсиф ицировать работу учителя.
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М ож но использовать словесную  оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 
получится», но отметку мож но поставить только в том  случае, если учебная задача реш ена 
самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавш емся универсальном 
действии.

В примерны х рабочих программах содерж ание метапредметны х достиж ений обучения 
представлено в разделе «С одерж ание обучения», которое строится по классам. В каж дом классе 
пяти учебны х предметов начальной ш колы  (русский язык, литературное чтение, иностранны й 
язык, матем атика и окруж аю щ ий мир) вы делен раздел «У ниверсальны е учебны е умения», в 
котором дан возмож ны й вариант содерж ания всех групп У У Д  по каждому году обучения. В 
первом  и втором классах определён пропедевтический уровень овладения универсальны ми 
действиями, поскольку пока дети работаю т на предметны х учебны х действиях, и только к концу 
второго года обучения появляю тся признаки универсальности.

Это полож ение не реализовано в содерж ании предметов, построенны х как модульные 
курсы  (например, О РКСЭ, искусство, физическая культура).

Далее содерж ание универсальны х учебны х действий представлено в разделе 
«П ланируем ы е результаты  обучения» в специальном  разделе «М етапредм етны е результаты », их 
перечень даётся на конец обучения в начальной ш коле. С труктура каж дого вида У У Д  дана в 
соответствии с требованиям и Ф ГОС. П ознавательны е универсальны е учебны е действия 
вклю чаю т перечень базовы х логических действий; базовы х исследовательских действий; работу 
с информацией. К ом м уникативны е У У Д  вклю чаю т перечень действий участника учебного 
диалога, действия, связанны е со см ы словы м  чтением  и текстовой деятельностью , а такж е УУД, 
обеспечиваю щ ие м онологические формы  речи (описание, рассуж дение, повествование). 
Регулятивны е У У Д  вклю чаю т перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 
П редставлен такж е отдельны й раздел «С овм естная деятельность», интегрирую щ ий 
ком м уникативны е и регулятивны е действия, необходим ы е для успеш ной совместной 
деятельности.

С учётом части, ф ормируемой участникам и образовательны х отнош ений, образовательная 
организация мож ет расш ирить содерж ание универсальны х учебны х действий, но в рамках 
установленного нормами С анП иН  объёма образовательной нагрузки, в том  числе в условиях 
работы  за компью тером или с другими электронны м и средствами обучения.

В тем атическом  планировании показы ваю тся возмож ны е виды деятельности, методы, 
приёмы и формы организации обучения, направленны е на формирование всех видов УУД. Здесь 
на методическом  уровне прослеж ивается вклад каж дого учебного предмета в ф ормирование 
универсального действия, но всё это м ож ет корректироваться, уточняться и дополняться 
учителем  с учётом  особенностей контингента обучаю щ ихся данной образовательной 
организации, а такж е наличия конкретной образовательной среды.
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

2.3.1. Пояснительная записка

П рограм м а воспитания соответствует Ф ГО С общ его образования и направлена на 
личностное развитие обучаю щ ихся, ф ормирование у них системных знаний о различны х аспектах 
развития России и мира. О дним из результатов реализации программы  является приобщ ение 
обучаю щ ихся к российским  традиционны м  духовны м  ценностям, правилам и нормам поведения 
в российском  общ естве. П рограм м а призвана обеспечить достиж ение учащ имися личностных 
результатов, указанны х во ФГОС: ф ормирование у обучаю щ ихся основ российской 
идентичности; готовность обучаю щ ихся к саморазвитию ; мотивацию  к познанию  и обучению ; 
ценностны е установки и социально-значимы е качества личности; активное участие в социально
значимой деятельности.

Д анная программа воспитания описы вает систему форм и способов работы  с детьми и 
вклю чает в себя четы ре основны х раздела.

1. Раздел «О собенности организуемого в ш коле воспитательного процесса».
2. Раздел «Ц ель и задачи воспитания».
3. Раздел «Виды, формы и содерж ание деятельности».
4. Раздел «О сновны е направления сам оанализа воспитательной работы».
К  программе воспитания прилагается еж егодны й календарны й план воспитательной 

работы.

2.3.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса

М БО У  «РСО Ш  № 2» (далее -  ш кола, образовательная организация) имеет 
сф ормировавш иеся принципы  и традиции воспитательной работы. У ченики знакомы  с 
особенностями работы  ш колы  по рассказам  своих родителей и старш их братьев и сестер, которые 
такж е обучались в наш ей образовательной организации. Все это помогает детям  быстрее 
адаптироваться к ш кольны м условиям.

П роцесс воспитания в образовательной организации основы вается на следую щ их 
принципах взаимодействия педагогов и ш кольников:

- неукоснительного соблю дения законности и прав семьи и ребенка, соблю дения 
конф иденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахож дении в образовательной организации;

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозмож но конструктивное взаимодействие 
ш кольников и педагогов;

- реализации процесса воспитания главным образом  через создание в ш коле детско
взрослы х общ ностей, которые бы объединяли детей и педагогов ярким и и содерж ательны ми 
событиями, общ ими позитивны ми эм оциями и доверительны м и отнош ениями друг к другу;

- организации основны х совместных дел ш кольников и педагогов как предмета совместной 
заботы  и взрослых, и детей;

- системности, целесообразности и не ш аблонности воспитания как условий его 
эффективности.

О сновны ми традициями воспитания в образовательной организации являю тся 
следующ ие:

- стерж нем годового цикла воспитательной работы  ш колы  являю тся клю чевые 
общ еш кольны е дела, через которые осущ ествляется интеграция воспитательны х усилий 
педагогов;

- важ ной чертой каж дого клю чевого дела и больш инства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и ш кольников -  коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективны й анализ их результатов;

- в ш коле создаю тся такие условия, чтобы  по мере взросления ребенка увеличивалась и его 
роль в таких совместны х делах (от пассивного наблю дателя до организатора);
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- в проведении общ еш кольны х дел отсутствует соревновательность между классами и 
максимально поощ ряется конструктивное меж классное и меж возрастное взаимодействие 
ш кольников;

- педагоги ш колы  ориентированы  на ф ормирование коллективов в рамках ш кольных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброж елательны х и товарищ еских взаимоотнош ений;

- клю чевой фигурой воспитания в ш коле является классны й руководитель, реализую щ ий 
по отнош ению  к детям  защ итную , личностно развиваю щ ую , организационную , посредническую  
(в разреш ении конфликтов) функции.

Цели и задачи воспитания
С овременны й национальны й воспитательны й идеал —  это высоконравственный, 

творческий, компетентны й граж данин России, принимаю щ ий судьбу О течества как свою личную, 
осознаю щ ий ответственность за  настоящ ее и будущ ее своей страны, укоренённы й в духовны х и 
культурны х традициях многонационального народа Российской Ф едерации.

И сходя из этого воспитательного идеала, а такж е основы ваясь на базовых для наш его 
общ ества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) форм улируется общ ая цель воспитания в общ еобразовательной организации -  
личностное развитие ш кольников, проявляющ ееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общ ество вы работало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимы х знаний);

2) в развитии их позитивны х отнош ений к этим  общ ественны м ценностям  (то есть в 
развитии их социально значимы х отнош ений);

3) в приобретении ими соответствую щ его этим  ценностям  опы та поведения, опыта 
применения сф ормированны х знаний и отнош ений на практике (то есть в приобретении ими 
опы та осущ ествления социально значимы х дел).

К онкретизация общ ей цели воспитания применительно к возрастны м особенностям 
ш кольников позволяет выделить в ней следую щ ие целевые приоритеты на уровне начального 
общего образования, которы м необходимо уделять чуть больш ее внимание в начальной школе. 
Главны й приоритет -  создание благоприятны х условий для усвоения ш кольникам и социально 
значимы х знаний -  основны х норм и традиций того общ ества, в котором  они живут.

В ы деление данного приоритета связано с особенностями детей младш его ш кольного 
возраста: с их потребностью  сам оутвердиться в своем новом  социальном статусе - статусе 
ш кольника, то есть научиться соответствовать предъявляемы м к носителям  данного статуса 
нормам и принятым традициям  поведения. Такого рода нормы  и традиции задаю тся в ш коле 
педагогами и воспринимаю тся детьми именно как норм ы  и традиции поведения ш кольника. 
Знание их станет базой для развития социально значимы х отнош ений ш кольников и накопления 
ими опыта осущ ествления социально значимы х дел и в дальнейш ем, в подростковом  и 
ю нош еском возрасте. К  наиболее важным из них относятся следующ ие:

- быть лю бящ им, послуш ны м и отзы вчивы м сы ном (дочерью ), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уваж ать старш их и заботиться о м ладш их членах семьи; вы полнять посильную  для 
ребёнка домаш ню ю  работу, помогая старш им;

- быть трудолю бивы м, следуя принципу «делу —  время, потехе —  час» как в учебных 
занятиях, так и в дом аш них делах;

- знать и лю бить свою Родину -  свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаж ивать за  комнатны ми растениям и в классе или дома, 

заботиться о своих дом аш них питомцах и, по возможности, о бездомны х ж ивотны х в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозны е зимы; не засорять бы товы м мусором улицы, леса, водоёмы);

- проявлять миролю бие —  не затевать конфликтов и стремиться реш ать спорны е вопросы, 
не прибегая к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять лю бознательность, ценить знания;
- быть веж ливы м и опрятным, скромны м и приветливым;
- соблю дать правила личной гигиены, реж им  дня, вести здоровы й образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавш им в беду; стремиться
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устанавливать хорош ие отнош ения с другими лю дьми; уметь прощ ать обиды, защ ищ ать слабых, 
по мере возмож ности помогать нуж даю щ имся в этом  лю дям; уваж ительно относиться к лю дям 
иной национальной или религиозной принадлеж ности, иного имущ ественного положения, лю дям 
с ограниченны ми возмож ностями здоровья;

- быть уверенны м  в себе, откры ты м и общ ительным, не стесняться быть в чём-то 
непохож им на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощ и старших.

Знание младш им ш кольником  данных социальны х норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхож дение в ш ирокий социальны й мир, в откры ваю щ ую ся ему систему общ ественны х 
отнош ений.

Д остиж ению  поставленной цели воспитания ш кольников будет способствовать реш ение 
следую щ их основны х задач:

• реализовы вать воспитательны е возмож ности общ еш кольны х клю чевых дел, 
поддерж ивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
ш кольном сообщ естве;

• реализовы вать потенциал классного руководства в воспитании ш кольников, 
поддерж ивать активное участие классных сообщ еств в ж изни школы;

• вовлекать ш кольников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работаю щ ие по ш кольны м  программам внеурочной деятельности, реализовы вать их 
воспитательны е возможности;

• использовать в воспитании детей возмож ности ш кольного урока, поддерж ивать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащ имися;

• инициировать и поддерж ивать ученическое самоуправление -  как на уровне ш колы, 
так и на уровне классных сообщ еств;

• поддерж ивать деятельность ф ункционирую щ их на базе ш колы детских 
общ ественны х объединений и организаций;

• организовы вать для ш кольников экскурсии, экспедиции, походы и реализовы вать 
их воспитательны й потенциал;

• организовать работу ш кольны х медиа, реализовы вать их воспитательный 
потенциал;

• развивать предметно-эстетическую  среду ш колы  и реализовы вать ее 
воспитательны е возможности;

• организовать работу с семьями ш кольников, их родителями или законны ми 
представителями, направленную  на совместное реш ение проблем  личностного развития детей.

П ланомерная реализация поставленны х задач позволит организовать в ш коле интересную  
и собы тийно насыщ енную  ж изнь детей и педагогов, что станет эф ф ективны м  способом 
проф илактики антисоциального поведения ш кольников.

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности

П рактическая реализация цели и задач воспитания осущ ествляется в рам ках следую щ их 
направлений воспитательной работы  школы. К аж дое из них представлено в соответствую щ ем 
модуле.

Инвариантные модулями:
Модуль «Классное руководство»
О сущ ествляя работу с классом, учитель начальны х классов организует работу с 

коллективом  класса; индивидуальную  работу с учащ имися вверенного ему класса; работу с 
родителями учащ ихся или их законны м и представителями.

Работа с классны м коллективом:
• инициирование и поддерж ка участия класса в общ еш кольны х клю чевых делах, 

оказание необходимой помощ и детям  в их подготовке, проведении и анализе;
• организация интересны х и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащ имися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,
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духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 
одной стороны, -  вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, -  установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 
в обществе.

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения.

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 
с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классе учителями, а также (при необходимости) -  со школьным психологом.

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая 
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить.

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года -  вместе анализируют свои 
успехи и неудачи.

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 
то или иное поручение в классе.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом;
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.
«День сюрпризов». Дело, организованное одной из групп одноклассников (5-7 человек). 

Это может быть викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая программа «Джинсовая 
вечеринка» и др. Ребята самостоятельно или совместно с классным руководителем готовят 
сюрприз для всего класса. Целью является творческая самореализация детей посредством игровой
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деятельности, воспитание умения работать в команде, согласовы вать свои действия.
Проект «Каникулы в Школе». В клю чает цикл интеллектуально -  развлекательны х, 

театрально -  игровы х программ, организованны х классны м руководителем  в каникулярное 
время. П роект «К аникулы  в ш коле» несет миним альны е затраты  и полное участие всех детей в 
программах проекта, способствует развитию  интеллектуальны х и творческих способностей, 
занятости детей в каникулярное время, привлечению  родителей к совместной деятельности.

«Узкий круг». Б еседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 
оказания помощ и родителям  ш кольников или их законны м  представителям  в регулировании 
отнош ений между ними, администрацией Ш колы  и учителями-предметниками.

Проект «Вместе» реализуется в течение учебного года на всех параллелях начальной 
ш колы  совместно с родителями (законны ми представителями). В конце каж дой четверти 
проходит творческая защ ита проектов «М арафон семейны х достижений». Ц елью  проекта 
является повы ш ение степени удовлетворенности родителей результатами работы  Ш колы  в 
вопросах воспитания и социализации, учащ ихся через увеличение количества и повы ш ение 
качества совместны х дел. С овместны е дела могут быть разными: вместе идем  в кино, вместе 
читаем, вместе готовим, вместе создаем  родословную  и т.д.

«Сюрпризы для родителей». К о дню  рож дения каж ды й из родителей на электронную  
почту получает видеопоздравление от всего класса. Идея, направленная на развитие ценностных 
отнош ений к семье как главной опоре в жизни человека, способствует сплочению  детей и 
родителей, установлению  партнерских доверительны х отнош ений с семьями, сотрудничеству с 
родителями.

«Посвящение в первоклассники»: торж ественная церемония, символизирую щ ая 
приобретение ребенком своего первого социального статуса -  ш кольника. О рганизуется в 
сотрудничестве первых и четверты х классов школы. П озволяет ребенку ощ утить радость от 
принадлеж ности к ш кольному сообщ еству, получить опыт публичного вы ступления перед 
больш ой и лиш ь немного знаком ой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение 
каждого ребенка, а успех ребенка -  на настроение всего класса.

Проект «Открытая библиотека». П редполагает организацию  пространства, где дети и 
педагоги на переменах читаю т книги или журналы, куда приносят книги из дома, берут дом ой и 
возвращ аю т леж ащ ие в свободном доступе книги, оставляю т отзывы о прочитанной книге, 
участвую т в выборе книги месяца, собираю т книги для детского дома и т.д. У частие ребенка в 
таком  проекте позволит ему приобрести навыки береж ного отнош ения к книге, помож ет 
приобрести вкус к чтению , научит возвращ ать чуж ие вещ и и делиться своими собственными.

Акция «Секретный друг». Э та акция периодически проводится в классе с целью 
моральной и эм оциональной поддерж ки наиболее нуж даю щ ихся в этом  ш кольников. Суть акции 
такова. П едагог предлагает некоторы м ш кольникам  или всему классу поиграть в «секретного 
друга» и тем  самы м поднять настроение одному из своих одноклассников. В месте с ребятами 
педагог определяет, кому именно будет оказы ваться «секретная» поддерж ка и, конечно, следит 
за  тем, чтобы  этот ребенок не узнал о планируемой акции -  она долж на стать для него приятным 
сю рпризом. В назначенны й день по предварительной договоренности акция стартует: в течение 
всего дня одноклассники стараю тся оказы вать всяческую  помощ ь этому ребенку, подбадривать 
его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, не переигрывать. В конце дня на 
общ ем собрании класса секрет акции раскры вается, происходит обсуж дение ее итогов: что 
чувствовал ребенок, которому оказы валась поддержка, какие эм оции испы ты вали при этом  сами 
«секретны е друзья» и т.п.

Операция «Малышок». У становление ш еф ства ш кольников над ближ айш им детским 
садиком. П о договоренности с администрацией садика педагог и ш кольники время от времени 
проводят для детей различны е акции, например:

- разбивка цветочны х клумб;
- строительство снеж ного городка (горки, крепости, снеговиков);
- проведение рож дественского утренника;
- проведение игр-викторин;
- постановка сказочного представления и т.п.
Организация и проведение праздников и игровых программ:
- «Н овогодний калейдоскоп»
- «В стране дорож ны х знаков»
- «М исс март»
- «Ры царский турнир»
- «Дыхание лета»
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
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В оспитание на занятиях ш кольных курсов внеурочной деятельности осущ ествляется 
преимущ ественно через:

• вовлечение ш кольников в интересную  и полезную  для них деятельность, которая 
предоставит им возмож ность самореализоваться в ней, приобрести социально значимы е знания, 
развить в себе важ ные для своего личностного развития социально значимы е отнош ения, 
получить опыт участия в социально значимы х делах;

• поощ рение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в

рамках следую щ их вы бранны х ш кольниками ее видов:
1. Д уховно-нравственное направление, граж данско-патриотическое воспитание. 

Ф ормирование у обучаю щ ихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, патриотизм. 
В оспитание лю бви и уваж ения к традициям  О течества, школы, семьи.

2. О бщ еинтеллектуальное направление и проектная деятельность. Стимулирование 
интереса у обучаю щ ихся к исследовательской деятельности, научной работе. Н аучить 
обучаю щ ихся использовать проектны й метод в социально значимой деятельности. С одействие в 
проведении исследовательской работы  учащ ихся.

3. О бщ екультурное направление, экологическое воспитание. Ф ормирование у 
обучаю щ ихся таких качеств как: культура поведения, эстетический вкус, уваж ение личности. 
С оздание условий для развития у учащ ихся творческих способностей. В оспитание у 
обучаю щ ихся нравственны х качеств личности посредством  развития индивидуальны х интересов 
и способностей. И зучение учащ имися природы  и истории родного края. Ф ормирование 
правильного отнош ения к окруж аю щ ей среде. П роведение природоохранны х акций.

4. С портивно-оздоровительное воспитание, основы безопасности жизнедеятельности, 
воспитание навыков жизнестойкости. Ф ормирование у обучаю щ ихся культуры  сохранения и 
соверш енствования собственного здоровья. П опуляризация занятий физической культурой и 
спортом. П ропаганда здорового образа жизни. П роф илактика детского травм атизм а на улицах и 
дорогах, в быту, на водоемах. Реализация деятельности по формированию  здоровьесберегаю щ ей 
среды в образовательном учреждении.

5. С оциальное направление, самоуправление в ш коле и в классе. Развитие у 
обучаю щ ихся качеств: активности, ответственности, самостоятельности, инициативы. Развитие 
самоуправления в ш коле и в классе. О рганизация учебы  актива классов.

Наполнение модуля:
• Познавательная деятельность: «Развитие математических способностей», 

«У м ники и умницы», «Я -  исследователь», «О сновы  ф инансовой грамотности», «В мире книг» и 
др.

• Художественное творчество: «В олш ебны й карандаш », «Театральная студия», 
«М узы кальное воспитание и основы вокала» и др.

• Проблемно-ценностное общение: «По дороге безопастности», «А збука жизни», 
«Этика. А збука добра», «Разговор о правильном питании» и др.

• Туристско-краеведческая деятельность: «П рирода А лтайского края», «Что мы 
знаем  про то, что нас окружает», «Я  познаю  мир», «Ю ны й краевед», «М ой дом  -  моя улица -  мой 
город -  мой край -  моя страна» и др.

• Спортивно-оздоровительная деятельность: «П одвиж ны е игры», «Ш ахматы», 
«П одвиж ны е игры на улице», «Ю ные инспекторы  движ ения» и др.

• Игровая деятельность: «И гротека», «Клуб ю ны х знатоков», «Что? Где? Когда?», 
«К укольны й театр» и др.

Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законны м и представителями ш кольников осущ ествляется для 

более эф ф ективного достиж ения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием  
позиций семьи и ш колы  в данном  вопросе. Работа с родителями или законны м и представителями 
ш кольников осущ ествляется в рамках следую щ их видов и форм деятельности.

Н а групповом уровне:
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• С овет родителей, участвую щ ие в управлении образовательной организацией и 
реш ении вопросов воспитания и социализации их детей;

• семейные клубы, предоставляю щ ие родителям, педагогам и детям  площ адку для 
совместного проведения досуга и общ ения;

• родительские дни, во время которых родители могут посещ ать ш кольны е уроки и 
внеурочны е занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
школе;

• общ еш кольны е родительские собрания, происходящ ие в реж име обсуж дения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания ш кольников;

• родительские форумы при ш кольном интернет-сайте, на которых обсуж даю тся 
интересую щ ие родителей вопросы, а такж е осущ ествляю тся виртуальны е консультации 
психологов и педагогов.

Н а индивидуальном уровне:
• работа специалистов по запросу родителей для реш ения острых конфликтных 

ситуаций;
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемы х в случае 

возникновения острых проблем, связанны х с обучением и воспитанием  конкретного ребенка;
• помощ ь со стороны родителей в подготовке и проведении общ еш кольны х и 

внутриклассны х м ероприятий воспитательной направленности;
• индивидуальное консультирование c целью  координации воспитательны х усилий 

педагогов и родителей.
Наполнение модуля:
• Темы классных родительских собраний: «П оказатели нормативного и 

ненормативного поведения детей младш его ш кольного возраста», «Л иш ь у счастливы х родителей 
вы растаю т счастливы е дети»;

• «Родительская академия»;
• Педагогические студии, проводимы е классны м руководителем  или психологом 

для родителей одного класса или специально вы деленной группы родителей, имею щ их подобные 
проблемы, по методике Н.Е. Щ урковой -  «Ситуация успеха и ее создание», «И скусство лю бить 
ребенка». Содерж анием  студий могут бы ть педагогические эссе Ш. А монаш вили (И скусство 
семейного воспитания. П едагогическое эссе / Ш .А. А монаш вили: А мрита-Русь; М осква; 2017), 
современны е публикации для родителей (М аксимов А. К ак не стать врагом своему ребенку; 
П рилепин З. Бы ть отцом! Знамениты е папы -  о своем родительском  опыте: Н икея; М осква; 2017);

• Лекторий «О вас и для вас, родители»: роль семьи в форм ировании личности 
ребенка, семья глазами ребенка; проблемы  здоровья наш их детей; больш ие проблемы  маленького 
ребенка; непослуш ны й ребенок; проблемы общ ения родителей и детей; дети и деньги; знаю т ли 
они нас?

• Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального 
питания; охрана зрения; алкоголь, курение и подростки; психическое здоровье; резервы  нашего 
организма; нравственно-половое воспитание; физиологические гигиена мальчика, девочки; 
экология и здоровье ребенка.

• Деловые игры «Э стаф ета семейного воспитания»; «А рхитектура семьи»; «Заповеди 
семейного воспитания».

• Круглые столы «Трудны е дети и трудны е взрослые»; «О тцы  и дети в меняю щ емся 
мире»; «С овременная семья сегодня»; «Родители и дети: противостояние или сотрудничество»; 
«В заимодействие родителей и детей».

• Семейные вечера «Вечер друж ной семьи: дети + родители»; вы ставки работ детей 
и родителей по декоративно-прикладном у и худож ественном у творчеству «С емейны й вернисаж»; 
«В ы ставка семейны х талантов».

• Семейные праздники «Папа, мама, я -  друж ная семья»; «День Здоровья»; «Н овый 
год - семейны й праздник».
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• Создание банка развлекательных игр «Семья играет вместе»; «Турнир знатоков 
этикета»; «Час тихого чтения»; «Корзина грецких орехов» (реш ение трудны х проблем  ребенка); 
«Дерево, посаж енное тобою »; «П ять минут поэзии»; «День добры х сю рпризов» и др.

Модуль «Школьный урок»
Реализация учителями начальны х классов воспитательного потенциала урока 

предполагает следую щ ее:
• установление доверительны х отнош ений между учителем  и его учениками, 

способствую щ их позитивному восприятию  учащ имися требований и просьб учителя, 
привлечению  их внимания к обсуж даемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности;

• побуж дение ш кольников соблю дать на уроке общ еприняты е нормы  поведения, 
правила общ ения со старш ими (учителями) и сверстниками (ш кольниками), принципы  учебной 
дисциплины  и самоорганизации;

• привлечение внимания ш кольников к ценностному аспекту изучаемы х на уроках 
явлений, организация их работы  с получаемой на уроке социально значимой информацией -  
инициирование ее обсуждения, вы сказы вания учащ им ися своего мнения по ее поводу, вы работки 
своего к ней отнош ения;

• использование воспитательны х возмож ностей содерж ания учебного предмета 
через демонстрацию  детям  примеров ответственного, граж данского поведения, проявления 
человеколю бия и добросердечности, через подбор соответствую щ их текстов для чтения, задач 
для реш ения, проблемны х ситуаций для обсуж дения в классе;

• применение на уроке интерактивны х форм работы  учащ ихся: интеллектуальны х 
игр, стимулирую щ их познавательную  мотивацию  ш кольников; дидактического театра, где 
полученны е на уроке знания обы гры ваю тся в театральны х постановках; дискуссий, которые даю т 
учащ им ся возмож ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы  
или работы  в парах, которые учат ш кольников командной работе и взаимодействию  с другими 
детьми;

• вклю чение в урок игровы х процедур, которые пом огаю т поддерж ать мотивацию  
детей к получению  знаний, налаж иванию  позитивны х меж личностны х отнош ений в классе, 
помогаю т установлению  доброж елательной атмосферы во время урока;

• организация ш еф ства мотивированны х и эрудированны х учащ ихся над их 
неуспеваю щ ими одноклассниками, даю щ его ш кольникам  социально значимы й опыт 
сотрудничества и взаим ной помощи;

• инициирование и поддерж ка исследовательской деятельности ш кольников в 
рамках реализации ими индивидуальны х и групповы х исследовательских проектов, что даст 
ш кольникам  возмож ность приобрести навык самостоятельного реш ения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственны х идей, навык уваж ительного 
отнош ения к чуж им идеям, оф ормленны м в работах других исследователей, навы к публичного 
вы ступления перед аудиторией, аргум ентирования и отстаивания своей точки зрения.

Наполнение модуля:
• Занимательные уроки и пятиминутки: урок - деловая игра, урок -  путеш ествие, 

урок мастер-класс, урок-исследование и др.
• Учебно-развлекательные мероприятия: конкурс-игра «П редметны й кроссворд», 

турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия
и др.);

• Предметные выпуски заседания клуба «Что? Где? Когда?».
• Различные квесты, все станции которых связаны  единой темой, в основе работы  

станции леж ат задания, вы полняя которые учащ иеся получаю т баллы, в зависим ости от качества 
вы полнения заданий. К ом анды  для квест-игры  создаю тся случайным образом, являю тся 
разновозрастны ми, в командах старш ие пом огаю т младш им вы полнять свою часть задания;
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• Уроки-лаборатории, продолж ительность которых составляет два академических 
часа. О сновные методы обучения на данных уроках частично-поисковы й и исследовательский, 
цель таких уроков - откры тие нового знания на основе материала, вы ходящ его за  рамки ш кольной 
программы. Д анны е уроки, обучаю щ иеся вы бираю т на основе своих интересов накануне 
погружения. В день погруж ения учащ ийся мож ет посетить два урока-лаборатории. У роки 
проводятся отдельно для начального уровня. Н а уроках ф ормирую тся разновозрастны е группы.

• Проект «Открывая образование». Через данны й проект, осущ ествляется
переход от классно-урочной системы к личностно открытому образованию . О сновным 
м еханизмом являю тся уроки, проведенные вне стен школы, в окруж аю щ ем социуме: в парке, на 
улицах микрорайона, в детском  саду, в музеях, ш коле искусств, районной детской библиотеке. 
П ространство окруж аю щ его социума становится пространством  приобретения опыта 
самостоятельны х социальных проб, реализации собственных инициатив, навыков 
самоорганизации. Здесь обучаю щ иеся получаю т опыт сотрудничества, партнерских отнош ений 
друг с другом  и со взрослыми.

• Квест для младших школьников «Математика на школьном дворе», в ходе 
которого дети ищ ут ответы  на вопросы  квеста, изучая устройство и разм еры  ш кольного здания и 
ш кольного двора, вы полняя практические задания, используя изученны й на уроке математики 
материал, и получая навыки индивидуальной и командной работы, взаимопомощ и, соблю дения 
правил соревнования.

• Мини-экспедиция «Раз травинка, два травинка...» по природны м тропам  в 
районе нахож дения школы. Э та однодневная экспедиция проводится раз или 2 раза в четверть. 
О на знаком ит детей с природны ми особенностями их региона, возмож ностями охраны  и 
предупреж дения рисков гибели водоемов, лесов, животных. М ож ет быть сопряж ена с 
установлением  по ходу следования табличек с информацией о растениях или животны х края, со 
сбором мусора и т.д.

Вариативные модулями:
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
К лю чевы е дела -  это  главные традиционны е общ еш кольны е дела, в которых принимает 

участие больш ая часть ш кольников и которы е обязательно планирую тся, готовятся, проводятся и 
анализирую тся совместно педагогами и детьми. К лю чевы е дела обеспечиваю т вклю ченность в 
них больш ого числа детей и взрослых, способствую т интенсиф икации их общ ения, ставят их в 
ответственную  позицию  к происходящ ему в школе.

В ведение клю чевых дел в ж изнь ш колы помогает преодолеть м ероприятийны й характер 
воспитания, сводящ ийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.

Д ля этого в образовательной организации использую тся следую щ ие формы работы.
На внешкольном уровне:
• проводим ы е для ж ителей микрорайона и организуемы е совместно с семьями 

учащ ихся спортивны е состязания, праздники, фестивали, представления, которые открываю т 
возмож ности для творческой самореализации ш кольников и вклю чаю т их в деятельную  заботу об 
окружаю щ их;

• участие во всероссийских акциях, посвящ енны х значимы м  отечественны м  и 
м еж дународны м событиям.

На школьном уровне:
• разновозрастны е сборы -  еж егодные м ногодневны е вы ездны е события, 

вклю чаю щ ие в себя комплекс коллективны х творческих дел, в процессе которых складывается 
особая детско-взрослая общ ность, характеризую щ аяся доверительны ми, поддерж иваю щ ими 
взаимоотнош ениями, ответственны м отнош ением  к делу, атмосферой эм оционально
психологического комфорта, доброго ю м ора и общ ей радости;

• общ еш кольны е праздники -  ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературны е и т.п .) дела, связанны е со значимы ми для детей и педагогов 
знаменательны м и датами и в которых участвую т все классы  школы;

• торж ественны е ритуалы  посвящ ения, связанны е с переходом учащ ихся на 
следую щ ую  ступень образования, символизирую щ ие приобретение ими новых социальных 
статусов в ш коле и развиваю щ ие ш кольную  идентичность детей.

На индивидуальном уровне:
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• вовлечение по возмож ности каж дого ребенка в клю чевые дела ш колы  в одной из 
возмож ны х для них ролей: сценаристов, постановщ иков, исполнителей, ведущ их, декораторов, 
музы кальны х редакторов, корреспондентов, ответственны х за  костю мы  и оборудование, 
ответственны х за  приглаш ение и встречу гостей и т.п.);

• индивидуальная помощ ь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа клю чевых дел;

• наблю дение за  поведением  ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
клю чевы х дел, за  его отнош ениями со сверстниками, старш ими и младш ими ш кольниками, с 
педагогами и другими взрослыми;

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частны е беседы с ним, 
через вклю чение его в совместную  работу с другим и детьми, которые могли бы стать хорош им 
примером для ребенка, через предлож ение взять в следую щ ем клю чевом  деле на себя роль 
ответственного за  тот или иной фрагмент общ ей работы.

Модель «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы  помогаю т ш кольнику расш ирить свой кругозор, получить 

новые знания об окружаю щ ей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уваж ительно и береж но относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 
поведения в различны х внеш кольны х ситуациях. Н а экскурсиях, в экспедициях, в походах 
создаю тся благоприятны е условия для воспитания у детей самостоятельности и ответственности, 
ф ормирования у них навыков самообслуж иваю щ его труда, преодоления их инфантильны х и 
эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию  своего времени, сил, 
имущ ества. Э ти воспитательны е возмож ности реализую тся в рам ках следую щ их видов и форм 
деятельности:

• регулярны е пеш ие прогулки, экскурсии или походы вы ходного дня, организуемые 
учителям и начальны х классов и родителями ш кольников: в музей, в картинную  галерею, в 
технопарк, на предприятие, на природу;

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемы е учителями 
и родителями ш кольников в другие города или села для углубленного изучения биографий 
прож ивавш их здесь российских поэтов и писателей, произош едш их здесь исторических событий, 
имею щ ихся здесь природны х и историко-культурны х ландш афтов, флоры и фауны;

• турслет с участием  команд, сф ормированны х из педагогов, детей и родителей 
ш кольников, вклю чаю щ ий в себя, например: соревнование по технике пеш еходного туризма, 
соревнование по спортивному ориентированию , конкурс на лучш ую  топограф ическую  съемку 
местности, конкурс знатоков лекарственны х растений, конкурс туристской кухни, конкурс 
туристской песни, конкурс благоустройства ком андны х биваков, комбинированную  эстафету.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
О круж аю щ ая ребенка предм етно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащ ает внутренний мир ученика, способствует ф ормированию  у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, подним ает настроение, 
предупреж дает стрессовы е ситуации, способствует позитивному восприятию  ребенком школы. 
В оспиты ваю щ ее влияние на ребенка осущ ествляется через такие формы  работы  с предм етно
эстетической средой ш колы  как:

• размещ ение на стенах ш колы  регулярно сменяемы х экспозиций: творческих работ 
ш кольников, позволяю щ их им реализовать свой творческий потенциал, а такж е знакомящ их их с 
работами друг друга; картин определенного худож ественного стиля, знакомящ его ш кольников с 
разнообразием  эстетического осмы сления мира; фотоотчетов об интересны х событиях, 
происходящ их в ш коле (проведенны х клю чевых делах, интересны х экскурсиях, походах, 
встречах с интересны ми лю дьми и т.п.);

• озеленение приш кольной территории, разбивка клумб, тенисты х аллей, 
оборудование во дворе ш колы  беседок, спортивны х и игровых площ адок, доступны х и 
приспособленны х для ш кольников разны х возрастны х категорий, оздоровительно
рекреационны х зон, позволяю щ их разделить свободное пространство ш колы  на зоны  активного 
и тихого отдыха;
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• создание и поддерж ание в рабочем  состоянии в вестибю ле ш колы стеллажей 
свободного книгообмена, на которые ж елаю щ ие дети, родители и педагоги могут вы ставлять для 
общ его пользования свои книги, а такж е брать с них для чтения лю бые другие;

• благоустройство классны х кабинетов, осущ ествляемое учителям и начальных 
классов вместе со ш кольникам и своих классов, позволяю щ ее учащ им ся проявить свои фантазию  
и творческие способности, создаю щ ее повод для длительного общ ения классного руководителя 
со своими детьми;

• собы тийны й дизайн -  оформление пространства проведения конкретных ш кольных 
собы тий (праздников, церемоний, торж ественны х линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конф еренций и т.п.);

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различны х участков приш кольной территории (например, высадке культурных 
растений, закладке газонов, сооружению  альпийских горок, созданию  инсталляций и иного 
декоративного оформления отведенны х для детских проектов мест);

• акцентирование внимания ш кольников посредством  элем ентов предм етно
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, 
ее традициях, правилах.

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы

Ц ель анализа -  выявления реального состояния воспитательного процесса; выявление 
основны х проблем  ш кольного воспитания; с целью анализа произош едш их изменений; с целью 
изучения эф ф ективности и педагогической целесообразности различны х условий и средств, их 
влияния на результаты  работы; с целью  определения эф ф ективности влияния воспитательной 
работы  на развитие личности учащ егося и педагога, отнош ений в коллективе; с целью выявления 
возмож ностей развития воспитательного процесса и последую щ его реш ения выявленных 
проблем.

А нализ осущ ествляется еж егодно силами экспертов самой образовательной организации с 
привлечением  (при необходимости и по реш ению  администрации образовательной организации) 
внеш них экспертов.

Основные принципы осуществления анализа воспитательного процесса в школе:
- принцип гуманистической направленности осущ ествляемого анализа, 

ориентирую щ ий экспертов на уваж ительное отнош ение как к воспитанникам, так и к педагогам, 
реализую щ им воспитательны й процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую щ ий 
экспертов на изучение не количественны х его показателей, а качественны х -  таких как 
содерж ание и разнообразие деятельности, характер общ ения и отнош ений между ш кольникам и и 
педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую щ ий 
экспертов на использование его результатов для соверш енствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содерж ания их 
совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирую щ ий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
ш кольников -  это результат как социального воспитания (в котором ш кола участвует наряду с 
другими социальны ми институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа воспитательного процесса в школе являю тся:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (анализируется 

динам ика личностного развития ш кольников каж дого класса).
О сущ ествляется анализ классными руководителям и совместно с зам естителем  директора 

по воспитательной работе с последую щ им обсуж дением  его результатов на заседании 
методического объединения классны х руководителей или педагогическом  совете школы.
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития ш кольников является педагогическое наблю дение.

В ним ание педагогов сосредотачивается на следую щ их вопросах: какие прежде 
сущ ествовавш ие проблемы  личностного развития ш кольников удалось реш ить за  минувш ий 
учебны й год; какие проблемы  реш ить не удалось и почему; какие новые проблемы  появились, 
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 
(анализируется наличие в ш коле интересной, собы тийно насыщ енной и личностно развиваю щ ей 
совместной деятельности детей и взрослых).

О сущ ествляется анализ зам естителем  директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом  старш еклассников и родителями, хорош о знакомы ми с деятельностью  
школы.

Способами получения информации о состоянии организуемой в ш коле совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со ш кольниками и их родителями, педагогами, 
лидерами ученического самоуправления, при необходимости -  их анкетирование. П олученны е 
результаты  обсуж даю тся на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом  совете школы.

В ним ание при этом  сосредотачивается на вопросах, связанны х с качеством:
- качеством  проводимы х общ еш кольны х клю чевых дел;
- качеством  совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством  организуемой в ш коле внеурочной деятельности;
- качеством  реализации личностно развиваю щ его потенциала ш кольны х уроков;
- качеством  проводимы х в ш коле экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством  организации предм етно-эстетической среды школы;
- качеством  взаимодействия ш колы  и семей ш кольников.
И тогом  анализа организуемого в ш коле воспитательного процесса является перечень 

вы явленны х проблем, над которы ми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленны х на это управленческих реш ений.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ р а зд е л

3.1. У Ч ЕБН Ы Й  ПЛАН Н АЧА Л ЬН О ГО  О БЩ ЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

П рим ерны й учебны й план образовательны х организаций, реализую щ их основную  
образовательную  программу начального общ его образования (далее —  П рим ерны й учебны й 
план), ф иксирует общ ий объём нагрузки, м аксимальны й объём  аудиторной нагрузки 
обучаю щ ихся, состав и структуру предметны х областей, распределяет учебное время, отводимое 
на их освоение по классам  и учебны м предметам.

П рим ерны й учебны й план определяет общ ие рамки принимаемы х реш ений при отборе 
учебного материала, форм ировании перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности.

С одерж ание образования при получении начального общ его образования реализуется 
преимущ ественно за  счёт учебны х курсов, обеспечиваю щ их целостное восприятие мира, 
систем нодеятельностны й подход и индивидуализацию  обучения.

П рим ерны й учебны й план обеспечивает в случаях, предусмотренны х законодательством  
Российской Ф едерации в сфере образования, возмож ность обучения на государственны х языках 
субъектов Российской Ф едерации и родном (нерусском) языке, возмож ность их изучения, а такж е 
устанавливает количество занятий, отводимы х на изучение этих языков, по классам (годам) 
обучения.

В ариативность содерж ания образовательны х программ начального общ его образования 
реализуется через возмож ность ф ормирования программ начального общ его образования 
различного уровня слож ности и направленности с учетом  образовательны х потребностей и 
способностей обучаю щ ихся.

П рим ерны й учебны й план состоит из двух частей —  обязательной части и части, 
ф ормируемой участникам и образовательны х отнош ений.

О бъём обязательной части программы  начального общ его образования составляет 80 %, а 
объём части, формируемой участникам и образовательны х отнош ений из перечня, предлагаемого 
образовательной организацией, —  20 %  от общ его объёма. О бъём  обязательной части программы 
начального общ его образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 
предусмотренны ми действую щ ими санитарны ми правилами и гигиеническими нормативами.

О бязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебны х предметов 
обязательны х предметны х областей, которые долж ны  быть реализованы  во всех имею щ их 
государственную  аккредитацию  образовательны х организациях, реализую щ их основную 
образовательную  программу начального общ его образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам  (годам) обучения.

Расписание учебны х занятий составляется с учётом  дневной и недельной динамики 
ум ственной работоспособности обучаю щ ихся и ш калы трудности учебны х предметов. 
О бразовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 
этом  объём м аксимально допустимой нагрузки в течение дня долж ен соответствовать 
действую щ им санитарны м правилам и нормативам.

О бразовательная организация сам остоятельна в организации образовательной 
деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каж дому предмету 
(проектная деятельность, практические и лабораторны е занятия, экскурсии и т. д.). В о время 
занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.

Урочная деятельность направлена на достиж ение обучаю щ имися планируемы х 
результатов освоения программы  начального общ его образования с учётом обязательны х для 
изучения учебны х предметов.

Часть учебного плана, формируемая участникам и образовательны х отнош ений, 
обеспечивает реализацию  индивидуальны х потребностей обучаю щ ихся. Время, отводимое на 
данную  часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучаю щ ихся, мож ет быть 
использовано на увеличение учебны х часов, отводимы х на изучение отдельны х учебных 
предметов, учебны х курсов, учебны х модулей по выбору родителей (законны х представителей)
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несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение 
учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 
в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы.

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 
отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 
образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, 
походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и 
иные формы).

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 
деятельности при реализации
основной образовательной программы начального общего образования определяет организация, 
осуществляющая образовательную деятельность.

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 
пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 
локальными нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных 
учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 
программы.

Для начального уровня общего образования представлены пять вариантов примерного 
учебного плана:

■ для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке 
(5-дневная и 6-дневная учебная неделя), варианты 1, 3;

■ для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском или 
родном языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России (5-дневная учебная 
неделя), вариант 2;

■ для образовательных организаций, в которых образование ведётся на русском 
языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации (6-дневная 
учебная неделя), вариант 4.

■ для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на родном 
(нерусском) языке (6-дневная учебная неделя), вариант 5.

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и 
иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин 
(модулей).

При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях, в которых 
наряду с русским языком изучается родной язык (1—4 классы), и по иностранному языку (2—4 
классы) осуществляется деление классов на две и более группы. При проведении учебных занятий 
в малокомплектных организациях допускается объединение в группы обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования из нескольких классов.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 
определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для обучающихся 1 классов 
максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 
3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 
нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе.
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П родолж ительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарны х 
дней, летом  —  не менее 8 недель. Д ля обучаю щ ихся в 1 классе устанавливаю тся в течение года 
дополнительны е недельны е каникулы.

П родолж ительность урока составляет:
—  в 1 классе —  35 мин (сентябрь —  декабрь), 40 мин (январь —  май);
—  во 2— 4 классах —  40— 45 мин (по реш ению  образовательной организации).
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Вариант 1

Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы 
классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV

Обязательная часть
Русский язы к и 
литературноечтение

Русский язы к 5 5 5 5 20

Л итературное чтение 4 4 4 4 16

И ностранны й язы к И ностранны й язы к - 2 2 2 6

М атематика и 
информатика

М атематика 4 4 4 4 16

О бщ ествознание и
естествознание
(О круж аю щ ий

О круж аю щ ий мир 2 2 2 2 8

О сновы 
религиозных 
культур исветской 
этики

О сновы  религиозны х 
культур и светской этики - - -

1 1

И скусство И зобразительное
искусство

1 1 1 1 4

М узыка 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Ф изическая культура Ф изическая культура 2 2 2 2 8

Итого 20 22 22 23 87
Часть, формируемая участниками 
образовательных

1 1 1 0 3

У чебные недели 33 34 34 34 135

Всего часов 693 782 782 782 3039
Рекомендуемая недельная нагрузка при 5
дневной учебной

21 23 23 23 90

М аксимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная действую щ ими санитарны ми 
правилами игигиеническим и нормативами

21 23 23 23 90

* О бщ ий объём  аудиторной работы  обучаю щ ихся за  четыре учебны х года не 
м ож ет составлятьменее 2954 и более 3190 академических часов.

Н едельны й учебны й план является ориентиром при разработке учебного плана 
образовательной организации, в котором  отраж аю тся и конкретизирую тся основны е показатели 
учебного плана:

■ состав учебны х предметов;
■ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содерж ания 

образования по классам и учебны м  предметам;
■ максимально допустимая недельная нагрузка обучаю щ ихся и максимальная

нагрузка с учётом  деления классов на группы;
■ план комплектования классов.
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У чебны й план образовательной организации составляется в расчёте на весь учебны йгод 
или иной период обучения, вклю чая различны е недельны е учебны е планы  с учётом  специфики 
календарного учебного граф ика образовательной организации. У чебны е планы могут быть 
разны ми в отнош ении различны х классов одной параллели.

У чебны й план определяет формы проведения промеж уточной аттестации отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины  (модуля) образовательной 
программы, в соответствии с порядком, установленны м  образовательной организацией. П ри 
разработке порядка образовательной организации следует придерж иваться рекомендаций 
М инпросвещ ения России и Рособрнадзора по основны м подходам  к формированию  графика 
оценочны х процедур.

С уммарны й объём дом аш него задания по всем предметам  для каж дого класса не долж ен 
превыш ать продолж ительности вы полнения 1 час —  для 1 класса, 1,5 часа —  для2 и 3 классов, 
2 часа —  для 4 класса. О бразовательной организацией осущ ествляется координация и контроль 
объёма домаш него задания учеников каж дого класса по всем предметам  в соответствии с 
требованиями санитарны х правил.

П лан внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 
деятельности для обучаю щ ихся при освоении ими программы  начального общ его образования 
(до 1320 академических часов за  четы ре года обучения) с учётом  образовательны х 
потребностей и интересов обучаю щ ихся, запросов родителей (законных представителей) 
несоверш еннолетних обучаю щ ихся, возмож ностей образовательной организации.

В неурочная деятельность в соответствии с требованиями Ф ГО С Н О О  направлена на 
достиж ение планируемы х результатов освоения программы  начального общ его образования с 
учётом  вы бора участникам и образовательны х отнош ений учебны х курсов внеурочной 
деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией.

С одерж ание данны х занятий долж но ф ормироваться с учётом  пож еланий обучаю щ ихся 
и их родителей (законны х представителей) и осущ ествляться посредством  различны х форм 
организации, отличных от урочной системы  обучения, таких как экскурсии, хоровы естудии, 
секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивны е клубы, 
общ ественно полезные практики и т. д.

П ри организации внеурочной деятельности обучаю щ ихся могут использоваться 
возмож ности организаций дополнительного образования (учреж дения культуры, спорта). В 
целях организации внеурочной деятельности образовательная организация мож ет заклю чать 
договоры  с учреж дениям и дополнительного образования.
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3.2. КАЛЕН ДА РНЫ Й  У Ч Е Б Н Ы Й  ГРАФ ИК

К алендарны й учебны й график составляется с учётом  м нений участников образовательны х 
отнош ений, региональны х и этнокультурны х традиций, плановы х м ероприятий учреж дений 
культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 
плановы х перерывов при получении образования для отды ха и иных социальных целей (каникул) 
по календарны м периодам учебного года: даты  начала и окончания учебного года; 
продолж ительность учебного года, четвертей; сроки и продолж ительность каникул; сроки 
проведения промеж уточны х аттестаций. П ри составлении календарного учебного графика 
учиты ваю тся различны е подходы  при составлении графика учебного процесса и системы 
организации учебного года: четвертная, полугодовая.

К алендарны й учебны й график реализации образовательной программы составляется 
образовательной организацией самостоятельно с учётом  требований С анП иН  и мнения 
участников образовательны х отнош ений.

Годовой календарны й учебны й график предназначен для четкой организации 
образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном 
году. Годовой календарны й учебны й граф ик принимается педагогическим советом  и 
утверж дается приказом  директора ш колы  до начала учебного года.

Начало учебного года -  1 сентября
Окончание учебного года - 1 классы  -  25 мая, 2-4 классы  -  31 мая
Продолжительность учебного года: в 2, 3, 4 - 35 недель; в 1-х классах -  33 недели.
Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
У чебны й год делится на 4 четверти. П родолж ительность каникул в течение учебного 

года составляет 30 календарны х дней.

Продолжительность учебных занятий по четвертям

П ромеж уточная
аттестация

Н ачало
четверти

О кончание четверти Сроки
промеж уточной аттестации

1 четверть 1 сентября К онец
октября

За два дня до начала каникул

2 четверть Н ачало ноября К онец
декабря

За два дня до начала каникул

3 четверть В торая
декадаянваря

Н ачало третьей 
декады  марта

За два дня до начала каникул

4 четверть
Н ачалоапреля

5-8 классы  -  
31 мая

9 классы  -  25 мая

За два дня до начала каникул

Годовая аттестация За два дня до начала каникул

Продолжительность каникул в течение учебного года:

Д ата начала каникул Дата
окончани

я
каникул

П родолж ительность

в
днях

осенние К онец октября Н ачало ноября 8 дней
зимние К онец декабря Вторая декада января 13 дней



весенние Начало третьей 
декады марта

Начало апреля 9 дней

ИТОГО 30 дней
летние 2-4 классы - 1.06 

1 класс -  26.05 31.08

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной)
В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные 

курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), экскурсии и т. п. организуются 
в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, ноне ранее чем через 
40 минут после основных занятий, проводятся как в первой половине учебного дня, так и во 
второй.

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно.



3.3. ПЛАН ВН ЕУ РО ЧНО Й  ДЕЯТЕЛ ЬН О С ТИ

Пояснительная записка

Н азначение плана внеурочной деятельности —  психолого-педагогическое сопровож дение 
обучаю щ ихся с учетом  успеш ности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 
индивидуальны х способностей и познавательны х интересов. П лан внеурочной деятельности 
формируется образовательной организацией с учетом  предоставления права участникам  
образовательны х отнош ений вы бора направления и содерж ания учебны х курсов.

О сновны ми задачам и организации внеурочной деятельности являю тся следующ ие:
1) поддерж ка учебной деятельности обучаю щ ихся в достиж ении планируемы х результатов 

освоения программы начального общ его образования;
2) соверш енствование навыков общ ения со сверстниками и коммуникативны х умений в 

разновозрастной ш кольной среде;
3) ф ормирование навыков организации своей ж изнедеятельности с учетом  правил 

безопасного образа жизни;
4) повы ш ение общ ей культуры  обучаю щ ихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом  возрастны х и индивидуальны х особенностей 
участников;

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечиваю щ их успеш ность участия в коллективном труде: умение договариваться, 
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 
командной работы;

6) поддерж ка детских объединений, ф ормирование умений ученического самоуправления;
7) ф ормирование культуры поведения в информационной среде.
В неурочная деятельность организуется по направлениям разви т и я  личност и м ладш его  

ш кольника с учетом  намеченны х задач внеурочной деятельности. В се ее формы представляю тся 
в деятельностны х формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированны е 
характеристики. П ри выборе направлений и отборе содерж ания обучения образовательная 
организация учитывает:

—  особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 
ш колы, особенности контингента, кадровы й состав);

—  результаты  диагностики успеваемости и уровня развития обучаю щ ихся, проблемы 
и трудности их учебной деятельности;

—  возмож ность обеспечить условия для организации разнообразны х внеурочных 
занятий и их содерж ательная связь с урочной деятельностью ;

—  особенности инф орм ационно-образовательной среды  образовательной 
организации, национальны е и культурны е особенности региона, где находится образовательная 
организация.

Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение
П редлагаем ы е направления внеурочной деятельности являю тся для образовательной 

организации общ ими ориентирами и не подлеж ат формальному копированию . П ри отборе 
направлений внеурочной деятельности каж дая образовательная организация ориентируется, 
преж де всего, на свои особенности функционирования, психолого-педагогические 
характеристики обучаю щ ихся, их потребности, интересы  и уровни успеш ности обучения. К 
выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться родители 
как законны е участники образовательны х отнош ений.

Н аправления и цели внеурочной деят ельност и
1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

ш кольника, углубление знаний об организации ж изни и деятельности с учетом  соблю дения 
правил здорового безопасного образа жизни.
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2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 
учебны х предметов в процессе совместной деятельности по выполнению  проектов.

3. Коммуникативная деятельность направлена на соверш енствование функциональной 
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общ ения и словесного творчества.

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 
разнообразны х творческих мастерских по развитию  худож ественного творчества, способности к 
импровизации, драматизации, вы разительному чтению , а такж е становлению  ум ений участвовать 
в театрализованной деятельности.

5. Информационная культура предполагает учебны е курсы  в рамках внеурочной 
деятельности, которые формирую т представления м ладш их ш кольников о разнообразны х 
современны х информационны х средствах и навыки вы полнения разны х видов работ на 
компью тере.

6. Интеллектуальные марафоны —  система интеллектуальны х соревновательны х 
мероприятий, которые призваны  развивать общ ую культуру и эрудицию  обучаю щ егося, его 
познавательны е интересу и способности к самообразованию .

7. «Учение с увлечением!» вклю чает систему занятий в зоне ближ айш его развития, когда 
учитель непосредственно помогает обучаю щ емуся преодолеть трудности, возникш ие при 
изучении разны х предметов.

Вы бор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следую щ им 
требованиям:

—  целесообразность использования данной формы для реш ения поставленны х задач 
конкретного направления;

—  преобладание практико-ориентированны х форм, обеспечиваю щ их 
непосредственное активное участие обучаю щ егося в практической деятельности, в том  числе 
совместной (парной, групповой, коллективной);

—  учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 
направление внеучебной деятельности;

—  использование форм организации, предполагаю щ их использование средств ИКТ.
В озможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие:

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 
соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; 
общ ественно полезные практики и др.

К  участию  во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреж дения 
дополнительного образования, культуры  и спорта. В этом  случае внеурочная деятельность может 
проходить не только в помещ ении образовательной организации, но и на территории другого 
учреж дения (организации), участвую щ его во внеурочной деятельности. Это мож ет быть, 
например, спортивны й комплекс, музей, театр и др.

П ри организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 
организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 
организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальны е педагоги, педагоги- 
психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.).

В неурочная деятельность тесно связана с дополнительны м  образованием  детей в части 
создания условий для развития творческих интересов детей, вклю чения их в художественную , 
техническую , спортивную  и другую  деятельность. О бъединение усилий внеурочной 
деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 
организации.

К оординирую щ ую  роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 
основной учитель, ведущ ий класс начальной ш колы, завуч начальны х классов, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе.

Основные направления внеурочной деятельности

1. Спортивно-оздоровительная деятельность



«Подвижные игры», «Мы-путешественники»
Ц ель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков.
Ф орм а организации: учебный курс физической культуры «Будь здоров», «Я чемпион».

2. Проектно-исследовательская деятельность
«Я исследователь»
Ц ель: получение знаний по ведению исслеовательской деятельности, формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и 
интереса к исследрвательской деятельности».

Ф орм а организаци и: проектная деятельность, эксперимент, поиск.
«Белая ладья»
Ц ель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование умения 

анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание интереса к 
игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового воображения.

Ф орм а организации: учебный курс - факультатив; игры-соревнования в шахматы.

3. Коммуникативная деятельность
«Мы-твои друзья»
Цель: формирование у школьников ответственного отношения к домашним животным.
Ф орм а организаци и: классный час, факультатив, практикум.
«Я-пешеход и пассажир»
Ц ель: формирование ответственного поведения на дороге.
Ф орм а организации: выставки рисунков, практические работы, экскурсии, ролевые игры, 

встречи с работниками ГИБДД.

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность
«Волшебный карандаш»
Ц ель: развитие у младших школьников творческих

способностей, интереса кизобразительной деятельности.
Ф орм а организации: учебный курс; конкурсы рисунков; выставки творческих работ.
«Музыкальное воспитание и основы вокала»
Ц ель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном 

творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, способности 
передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и жанровых особенностей, 
формировать эстетические вкусы и идеалы.

Ф орм а организации: вокальный ансамбль; концертные программы.
«Кукольный театр»
Ц ель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 
способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности.

Ф орм а организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок.
«Г ород мастеров»
Ц ель: з накомить с новыми технологическими приемами обработки различных материалов.
Ф орм а организации: учебный курс; выставки творческих работ.

5. Информационная культура
«К лассная стенгазета»

Цель: формирование понимания сущности журналистской профессии как социальном, информационном, 
творческом", а также умения работать в проектном режиме при создании выпусков газеты.

Ф орм а организации: учебный курс -  факультатив, выпуск стенгазеты, участие в конкурсах 
данного направления.

«Мир вокруг нас»
Цель: систематизация и углубление исходных представлений о природных и социальных объектах 

и явлениях как компонентах единого мира, овладение основами практико-ориентированных знаний о



природе, человеке и обществе, приобретение целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий.

Форма организации: учебны й курс -  факультатив, классны й час, экскурсия, выставки 
творческих работ.

6. Учение с увлечением
«Ч итательская грамотность»
Цель: владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью , 

позволяю щ ей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно 
(передавая своё отнош ение к читаемому, делая смы словы е акценты, соблю дая паузы); в 
соответствии с учебной задачей обращ аться к различны м  видам чтения (изучаю щ ее, выборочное, 
ознакомительное, просмотровое).

Форма организации: практикумы, творческие задания, проектная, исследовательская 
деятельность, конкурсы.

«Учись учиться!»
Цель: ф ормирование умения логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, 

сравнения, обобщ ения, классификации, систематизации.
Форма организации: практикумы, творческие задания, проектная, исследовательская 

деятельность, конкурсы.

7. Интеллектуальный марафон
«Финансовая грамотность»
Цель: воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отнош ений в семье; формирование опыта применения полученны х знаний и умений для реш ения 
элем ентарны х вопросов в области экономики семьи.

Форма организации: учебны й курс -  факультатив, практикум, проектная, 
исследовательская деятельность, конкурсы.

К урсы  
внеурочной 

деятельности 
по видам 

деятельности

Ф ормы внеурочной 
деятельности

Количество часов

Всего
I-IVI II III IV

Спортивно-оздоровительная деятельность

П одвиж ны е
игры

Учебный курс, 
соревнования, состязания 1 33 1 34 1 34 1 34 135

М ы -
путеш ественн
ики

Учебный курс, экскурсия, 
поход, тренинг 1 33 1 34 1 34 1 34 135

Проектно-исследовательская деятельность

Я-
исследователь

П роектная 
деятельность, 

эксперимент, поиск.
1 33 1 34 1 34 1 34

135

Белая ладья Учебный курс, шахматный 
турнир 1 33 1 34 1 34 1 34 135

Коммуникативная деятельность



М ы -твои
друзья

К лассны й час, 
факультатив, практикум. 1 33 1 34 1 34 1 34 135

Я -пеш еход и 
пассажир

В ы ставки рисунков, 
практические работы, 

экскурсии, ролевые 
игры, встречи с 

работниками ГИБДД.

1 33 1 34 1 34 1 34
135

Художественно-эстетическая творческая деятельность

В олш ебны й
карандаш

У чебны й курс, конкурсы 
рисунков; выставки 
творческих 
работ. 1 33 1 34 1 34 1 34

135

Музыкальное 
воспитание и 
основы вокала

В окальны й ансамбль;
концертные
программы

1 33 1 34 1 34 1 34 135

Кукольный
театр

Театральная студия, 
спектакли по мотивам 
сказок. 1 33 1 34 1 34 1 34

135

Город
мастеров

У чебны й курс, выставки 
творческих работ. 3

1 33 1 34 1 34 1 34
135

Информационная культура

Классная
стенгазета

У чебный курс -  
факультатив, выпуск 
стенгазеты, участие в 
конкурсах данного 
направления.

1 33 1 34 1 34 1 34 135

М ир вокруг 
нас

У чебны й курс -  
факультатив, классны й час, 
экскурсия, выставки 
творческих работ.

1 33 1 34 1 34 1 34 135

Учение с увлечением
Читательская
грамотность

Практикумы, творческие 
задания, проектная, 
исследовательская 
деятельность, конкурсы.

1 33 1 34 1 34 1 34
135

У чись
учиться!

Практикумы, творческие 
задания, проектная, 
исследовательская 
деятельность, конкурсы.

1 33 1 34 1 34 1 34 135



Интеллектуальный марафон

Ф инансовая
грамотность

У чебный курс -  
факультатив, практикум, 
проектная,

135исследовательская 
деятельность, конкурсы.

1 33 1 34 1 34 1 34

Максимальное количество часов -  2025 часов за весь период обучения

4. КАЛЕН ДА РНЫ Й  ПЛАН ВО СП И ТА ТЕЛЬН О Й  РА БО ТЫ

Ключевые общешкольные дела

Дела Классы
Ориентиров

очное
время

проведения
Ответственные

«Здравствуй, ш кола!» - 
торж ественная линейка, посвящ енная 
Дню  Знаний.
У рок Знаний (классны е часы)

1-4

3

1 сентября Зам. директора по ВР, 
старш ий вожатый, 
кл .руководи тели

К ниж но-иллю стративная вы ставка 
«М ир Достоевского»

1-4 в течение 
учебного 

года

П едагог -  библиотекарь, 
кл .руководи тели

Д ень солидарности в борьбе с 
терроризм ом  (линейка, беседа, 
минута молчания)

1-4 3 сентября
С тарш ий вожатый, 
кл .руководи тели

К росс нации (ш кольны й уровень) 2-4 сентябрь У чителя физической
культуры,
кл.руководители

П освящ ение в первоклассники 1 сентябрь К лассны е руководители
К Т Д  «1 октября -  М еж дународны й 
день пож илы х лю дей» - участие в 
концертной программе «О т сердца к 
сердцу», акция добрых дел, 
изготовление открыток

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 
старш ий вожатый, 
кл .руководи тели

КТД, посвящ енное празднованию  
Д ня У чителя

1-4 1 неделя 
октября

Зам. директора по ВР, 
старш ий вожатый, 
кл .руководи тели

П роект «К аникулы  в Ш коле»

1-4 в течение 
года

Зам. директора по ВР, 
старш ий вожатый, 
кл. руководители

О перация «М алыш ок» 1-4 в течение 
года

Зам. директора по ВР, 
старш ий вожатый, 
кл. руководители

Е дины й классны й час «Слово «мама» 
- нет его дороже»

1-4 ноябрь Зам .директора по ВР, 
старш ий вожатый, 
кл .руководи тели

«М олодеж ь за  ЗО Ж » 
(классны е часы, посвящ енны е 
пропаганде здоровья)

1-4 ноябрь Кл. руководители



С портивны е соревнования «Веселые 
старты» с участием  родителей

2-4 ноябрь Кл. руководители, 
учителя физической 
культуры

«У рок России», посвящ енны й Дню 
конституции

1-4 1 неделя 
декабря

Кл. руководители

У роки мужества, посвящ енны е Дню 
героев О течества

1-4 1 неделя 
декабря

Кл. руководители

К Т Д  «Здравствуй, здравствуй Н овы й 
год!»

1-4 4 неделя 
декабря

Зам .директора по ВР, 
старш ий вожатый, кл. 
руководители

«Зимние забавы » (ш кольны й 
уровень)

1-4 январь
(по

отдельному
плану

каникул)

С тарш ий вожатый, 
кл .руководи тели

В оенно-спортивная игра «Зарничка» 2-4 4 неделя 
января

У чителя физической
культуры,
кл .руководи тели

М есячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы:
- операция «Забота»
- поздравление учителей-ветеранов с 
Д нем  защ итника О течества
- участие в X V II районном  
патриотическом  фестивале «Пою 
моё О течество»
- вы ставка рисунков «Есть такая 
профессия -  Родину защ ищ ать!»

1-4

3

февраль Зам. директора по ВР, 
старш ий вожатый, 
кл. руководители, 
руководитель 
ю нарм ейского отряда 
«П ламя»

А кция «К нига в подарок» 1-4 2 неделя 
февраля

С тарш ий вожатый, 
педагог-библиотекарь, 
кл .руководи тели

В неклассны е м ероприятия по теме 
«В мире профессий»

2-4 март Кл. руководители

В ы ставка рисунков «М ир 
профессий»

1-4 март Кл. руководители

В ы ставка детских творческих работ 
«Все для мамы»

1-4 март Кл. руководители

К Т Д  «М еж дународны й ж енский 
день»
(8 марта)

1-4 март Кл. руководители

У частие во В сероссийской 
добровольческой акции «Весенняя 
неделя добра -  2022» (по отдел. 
плану)

1-4 апрель С тарш ий вожатый, 
кл .руководи тели

В неклассны е мероприятия, 
посвящ енны е Дню  отца

1-4 апрель Кл. руководители

К Т Д  ш колы «7 апреля -  В семирны й 
Д ень Здоровья».
В сеобщ ая зарядка

1-4 апрель Зам. директора по 
ВР,
учителя физической 
культуры, 
кл. руководители, 
старш ий вож атый

М ероприятия, посвящ енны е Дню 
космонавтики

1-4 апрель Кл. руководители



М ероприятия, посвящ енны е Дню 
Победы:
- операция «Забота»;
- уроки муж ества «П одвигу жить!»;
- книж ная вы ставка о ВОВ;
- участие в м итинге «Память»;
- А кция «Георгиевская ленточка»

- поздравление учителей -
ветеранов, ветеранов ВОВ;
- участие во всероссийской акции 
«Бессмертны й полк»»;
- участие во всероссийской акции 
«О кна П обеды »

1-4 май Зам. директора по ВР,
старш ий
вожатый,
кл.руководители,
педагог-
библиотекарь

К Т Д  «День здоровья» 2-4 май У чителя физкультуры, 
кл .руководи тели

Тож ественная линейка «П оследний 
звонок»

1-4 май Зам. директора по ВР,
ст.вожатый,
кл .руководи тели

«П раздник прощ ания с начальной 
ш колой» для обучаю щ ихся 4 классов

4 май Кл. руководители

Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентиро
вочное
время
проведения

Ответственные

В ы ставка в фойе ш колы  творческих 
работ обучаю щ ихся

1-4
3

в течение 
года

Зам. директора по ВР, 
старш ий вожатый, кл. 
руководители

У частие обучаю щ ихся в конкурсах 
изобразительного и декоративно
прикладного творчества

1-4 в течение 
года Зам. директора по ВР, 

старш ий вожатый, кл. 
руководители

С обы тийны й дизайн: оформление 
кабинетов к торж ественны м  
мероприятиям, КТД.

1-4 в течение 
года Кл. руководители, 

обучаю щ иеся
Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентиро
вочное
время
проведения

Ответственные

Работа по программе родительского 
просвещ ения «Родительская 
академия»

1-4 1 раз в 
четверть (по 
планам  кл. 

руководител 
ей)

Зам. директора по ВР, 
кл .руководи тели

К лассны е родительские собрания 1-4 1 раз в 
четверть (по 
планам  кл. 

руководител 
ей)

К лассны е руководители

В ы боры  классны х родительских 
комитетов

1-4 первая
неделя

сентября

К лассны е руководители

Заседание С овета родителей ш колы

1-4 1 раз в 
четверть (по 
отдельному 

плану)

Зам. директора по ВР

П роект «Вместе»
1-4 в течение 

года
Зам. директора по ВР, 
кл .руководи тели



«С ю рпризы  для родителей»

1-4 в течение 
года

К лассны е руководители

П роект «О ткры тая библиотека»

1-4 в течение 
года

К лассны е руководители

А нкетирование родителей: 
-«К лассны й руководитель глазами 
родителей»
- м ониторинг «У ровень удовле
творённости родителей работой 
школы», «Ш кольное питание»

1-4 май

в течение 
года

К лассны е руководители

П атронаж  семей, находящ ихся в 
трудной ж изненной ситуации, ока
зание своевременной помощ и детям  
(трудоустройство, отправка в лагерь 
или санаторий)

1-4 в течение 
года

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители, 
социальны й педагог

К онсультации для родителей по 
вопросам  социальной защ иты  
обучаю щ ихся: индивидуальная 
работа с состоящ ими на учете, м ало
обеспеченны ми, м ногодетны ми 
семьями, обеспечение бесплатны м 
горячим питанием обучаю щ ихся 
начальной ш колы

1-4 в течение 
года

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители, 
социальны й педагог

В ы явление обучаю щ ихся, пропус
каю щ их учебны е занятия. Работа по 
предотвращ ению  пропусков уроков 
без уваж ительной причины

1-4
3

в течение 
года

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители, 
социальны й педагог

О рганизация рейдов «П одросток» по 
проверке досуга ш кольников в 
вечернее и каникулярное время 
(совместно с С оветом  родителей)

1-4 в
каникулярн 

ый период, 1 
раз в чет

верть

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители, 
социальны й педагог

О рганизация праздников с участием  
родителей и детей, направленны х на 
сохранение семейны х традиций 
(День матери, Д ень здоровья, День 
семьи, День защ иты  детей, месячник 
отца и др.)

1-4 в течение 
года

Зам. директора по ВР, 
старш ий вожатый, 
кл. руководители

О рганизация акций милосердия 
«М ир детства», «Забота», «С вет в 
окне», «Ветеран ж ивёт рядом» и др. - 
помощ ь нуж даю щ имся семьям, 
ветеранам  ВОВ, труж еникам  тыла, 
ветеранам  педагогического труда, 
инвалидам

1-4 в течение 
года

Зам. директора по ВР, 
ст. вожатый, 
кл. руководители

Ц еремония награж дения ш коль
ников, родителей и педагогов 
благодарственны ми письмами

1-4 май Д иректор школы, 
зам. директора по ВР, ст. 
вожатый, 
кл. руководители

Социальное партнёрство

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентиров 
очное время 
проведения

Ответственные

О бразовательны е учреж дения 
(проведение конкурсов)

1-4 в течение 
года

Зам. директора по ВР, 
старш ий вожатый, 
кл. руководители



У чреж дения культуры, здраво
охранения, полиции ,социальной  
сферы

1-4 в течение 
года

Зам. директора по ВР, 
старш ий вожатый, 
кл. руководители

Профилактическая работа

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентиров
очное

время
проведения

Ответственные

О перация «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь

Руководитель Ю И Д, 
кл. руководители

«Едины й день первоклассника» 
по предупреждению  

наруш ений П Д Д

1 3 неделя 
сентября Руководитель Ю И Д, 

кл. руководители 1-х 
классов

О рганизация встреч с инспекторами 
ОГИБД.
П роведение лекций в ш коле по 
безопасности дорож ного движ ения

1-4 сентябрь

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители

Д оведение до учащ ихся ш колы 
безопасны х марш рутов движ ения

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 
кл. руководители

О бновление и создание новых 
марш рутны х листов безопасного 
движ ения

1-4 сентябрь

Кл. руководители
П роведение профилактического 
м ероприятия «Внимание дети» 3

А вгуст
сентябрь,
май-ию нь

О ГИ БДД, Зам. директора 
по ВР,
кл. руководители

Учебная эвакуация из здания 
ш колы  учащ ихся в случае пож ара

1-4 сентябрь,
май

О тветственны й за 
пожарную  безопасность

В икторина на знание правил 
пож арной безопасности

1-4 сентябрь Руководитель ДЮ П , кл. 
руководители,

Запись в спортивные секции 1-4 1-2 неделя 
сентября

Руководители секций, 
кл .руководи тели

Вы бор физоргов, министра 
физической культуры и спорта, 
ответственны х учащ ихся за 
ф изкультурно-оздоровительную  и 
спортивную  работу в классах

1-4 1 неделя 
сентября

Кл. руководители
О р г а н и з а ц и я  р а б о т ы  ш кольного 
спортивного клуба «А льтаир» в 
2021-2022 учебном году

1-4 в
тече
ние
мес
яца

П редседатель Ш СК 
«А льтаир»

К лассны е часы: «И нструктаж  по ТБ», 
«Ш кола безопасности», «Ю ный 
спасатель» (проведение 
инструктаж ей по ТБ)

1-4 в течение 
учебного 

года

К лассны е руководители

Работа по программе правового 
воспитания

1-4 в течение 
учебного 

года

К лассны е руководители

К онкурс творческих работ «Детям - 
безопасную  дорогу»

1-4 октябрь Кл. руководители, 
руководитель Ю И Д

С тарт общ еш кольного смотра- 
конкурса
«С ам ы й здоровы й класс»

1-4 3 неделя 
октября

Зам. директора по ВР, 
С овет Ш С К  «А льтаир»

У частие в общ еш кольных, 
районны х соревнованиях

1-4 по плану 
спортивной 

работы

У чителя физической 
культуры



М есячник
«Ж изнь без наркотиков!»

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, 
кл .руководи тели

М есячник военнопатриотического 
воспитания и спортивной работы

1-4 февраль Зам. директора по ВР, 
кл. руководители

«А нтитерроризм  детям»: 
обнаруж ение подозрительного 
предмета, которы й мож ет оказаться 
самодельны м взрывным 
устройством

1-4 февраль Кл. руководители

И нтернет -  безопасность детям 1-4 февраль Кл. руководители

П роведение лекций и бесед в ш коле 
по безопасности дорож ного 
движ ения в зим ний период

1-4 ноябрь-март О ГИ БДД, Зам. директора 
по ВР, кл. руководители

П роведение ш кольного конкурса 
«Безопасное колесо»

1-4 май Зам. директора по ВР, 
руководитель Ю И Д

Заседание совета профилактики 
правонаруш ений

1-4 1 раз в 
четверть

Зам. директора по ВР, 
члены  совета 
профилактики, кл. 
руководители

К лассны е часы  по программе 
«Разговор о правильном питании»

1-4
3

по плану 
кл.

руководите
ля

К лассны е руководители

К лассное руководство (согласно индивидуальны м планам работы  классны х руководителей)
Ш кольны й урок (согласно календарно-тем атическим  планам  учителей-предм етников)

К урсы  внеурочной деятельности (согласно программам и планам внеурочной деятельности
педагогов образовательной организации



3.5. СИСТЕМА УСЛОВИИ 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 
внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 
профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 
дополнительного 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;

■ 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; 3

■ 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, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 
деятельности;

■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

■ использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в 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, информационной и правовой компетентности;

■ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования реализации программ начального общего образования.



3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования

Для реализации программы начального общего образования образовательная организация 
должна быть 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, 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) проводится 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 
исполнительной 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 уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 
реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для её разработки и 
реализации, может оформляться следующим образом:



Категория
работников

Подтверждение уровня 
квалификации 
документами 

об образовании 
(профессиональной 

переподготовке) 
(%)

Подтверждение уровня квалификации 
результатами аттестации

на соответствие 
занимаемой 
должности 

(%)

квалификационная
категория

(%)

П едагогические
работники

100 5 95

Руководящ ие
работники

100 5 95

И ны е
работники

100
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К ром е того, образовательная организация уком плектована вспом огательны м  персоналом, 
обеспечиваю щ им создание и сохранение условий материально-технических и инф орм ационно
м етодических условий реализации основной образовательной программы.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
О сновны м условием  форм ирования и наращ ивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности системы  непреры вного 
педагогического образования происходящ им  изменениям  в системе образования в целом.

Н епреры вность профессионального развития педагогических и ины х работников 
образовательной организации, участвую щ их в разработке и реализации основной образовательной 
программы начального общ его образования, характеризуется долей работников, повыш аю щ их 
квалификацию  не реж е 1 раза в 3 года.

П ри этом  использованы  различны е образовательны е организации, имею щ ие соответствую щ ую  
лицензию  (АлтГУ, А И РО  им. А.М . Топорова, Ф ГА О У А П К и ППРО А лтГП У  и др.).

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 
такж е определения стимулирую щ ей части фонда оплаты  труда.

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.
Результативность деятельности оценивается по схеме:
•  критерии оценки,
•  содерж ание критерия,
•  показатели/индикаторы.
П оказатели и индикаторы  результативности деятельности педагогических работников 

разрабаты ваю тся на основе планируемы х результатов (в том  числе для м еж дисциплинарны х программ) 
и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. О ни отраж аю т динамику 
образовательны х достиж ений обучаю щ ихся, в том  числе ф ормирования УУД, а такж е активность и 
результативность их



участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том  числе 
разновозрастны х, проектах, ш кольном самоуправлении, волонтерском  движении. О бобщ енная оценка 
личностны х результатов учебной деятельности обучаю щ ихся осущ ествляется в ходе различны х 
м ониторинговы х исследований. П ри оценке качества деятельности педагогических работников 
учиты вается востребованность услуг учителя (в том  числе внеурочных) ученикам и и родителями; 
использование учителям и современны х педагогических технологий, в том  числе И К Т и 
здоровьесберегаю щ их; участие в м етодической и научной работе; распространение передового 
педагогического опыта; повы ш ение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 
формированию  и сопровож дению  индивидуальны х образовательны х траекторий обучаю щ ихся; 
руководство проектной деятельностью  обучаю щ ихся; взаимодействие со всеми участникам и 
образовательного процесса и др.

Ожидаемый результат повышения квалификации -  профессиональная готовность 
работников образования к реализации Ф ГО С НОО: овладение учебно-м етодическими и
информационно-методическими ресурсами, необходимы ми для успеш ного реш ения задач Ф ГОС 
НОО.

П роводятся мероприятия:
1. Семинары, посвящ енны е содерж анию  и клю чевы м особенностям  Ф ГО С НОО.
2. Тренинги для педагогов с целью  вы явления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачам и Ф ГОС НОО.
3. Заседания предметны х м етодических объединений учителей, методического объединения 

классных руководителей по проблемам Ф ГОС НОО.
4. У частие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стаж ерских площ адок, 

«откры ты х» уроков, внеурочны х занятий и м ероприятий по отдельны м направлениям  реализации 
Ф ГОС НОО.

П одведение итогов и обсуж дение результатов м ероприятий осущ ествляю тся в разны х формах: 
совещ ания при директоре, заседания педагогического и методического советов, реш ения 
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, реком ендации и т. д.

О дним из важ нейш их механизмов обеспечения необходимого квалиф икационного уровня 
педагогических работников, участвую щ их в разработке и реализации основной образовательной 
программы начального общ его образования, является система м етодической работы, обеспечиваю щ ая 
сопровож дение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Ф ГОС начального 
общ его образования.

А ктуальны е вопросы реализации программы начального общ его образования рассматриваю тся 
методическими объединениями, действую щ ими в образовательной организации, а такж е 
методическими и учебно-м етодическими объединениями в сфере общ его образования, действую щ ими 
на муниципальном  и региональном уровнях.

Организация методической работы в школе
Методическая тема школы: «Развитие проф ессиональной компетентности педагога как 

фактор достиж ения современного качества образования в условиях реализации Ф ГО С».
Цель: м етодическое сопровож дение системного развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечиваю щ ей достиж ение современного качества образования.
М етодическая служ ба ш колы  имеет следую щ ую  структуру:
• П едагогический совет
•  М ет одический совет
•  Ш кольны е м ет одические объединения
•  Творческие группы  учит елей
•  С ист ем а повыш ения квалификации
Ф ормы м етодической работы, которые позволяю т реш ать проблемы  и задачи, стоящ ие 

перед школем:
- заседания педагогического совета, методического совета, ш кольны х методических 

объединений, творческих групп;



- открытые уроки, их анализ;
- творческий отчет, презентации опы та работы;
- доклады, выступления, мастер - классы;
- семинары;
- участие в проф ессиональны х и м етодических конкурсах;
- аттестация;
- повы ш ение квалификации, самообразование;
- анкетирование;
- наставничество;
- м етодические консультации;
- административны е совещания.
Созданная в ш коле система м етодической работы  позволит обеспечить сопровож дение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Ф ГОС Н О О  и направлена на развитие 
необходимы х компетентностей учителя.

К ом петентности учителя начальных классов, обусловленны е требованиями к процессу 
реализации основной образовательной программы  НОО:

• осущ ествлять систем но-деятельностны й подход к организации обучения;
• выстраивать индивидуальны е траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательной программы;
• разрабаты вать и эф ф ективно применять образовательны е технологии.
К ом петентности учителя начальных классов, обусловленны е требованиями к результатам  

освоения О О П  НОО:
• иметь соответствую щ ие концепции Ф ГО С представления о планируемы х результатах 

освоения О О П  НОО , уметь осущ ествлять их декомпозицию  в соответствии с технологией достиж ения 
промеж уточны х результатов;

• иметь современны е представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности 
и уметь проектировать соответствую щ ую  модель его деятельности в зависим ости от возрастных 
особенностей и специфики учебного предмета;

• иметь научно обоснованны е знания и умения, позволяю щ ие проектировать социальны й 
портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивны е ресурсы) 
и осущ ествлять соответствую щ ую  диагностику сф ормированности социально востребованны х качеств 
личности.

• эф ф ективно использовать имею щ иеся в ш коле условия и ресурсы, собственны й методический 
потенциал для достиж ения планируемы х результатов;

• эф ф ективно реализовы вать программы  воспитания и социализации учащ ихся;
• эф ф ективно использовать здоровьесберегаю щ ие технологии в условиях реализацииФ ГО С ;
• индивидуально подходить к оценке образовательны х достиж ений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностике сформ ированности универсальны х учебны х действий;
• постоянно работать над проф ессионально-личностны м  развитием  и саморазвитием;
• эф ф ективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры  учебно

воспитательного процесса образовательного учреждения.
Еж егодно составляется анализ м етодической работы, которы й представляется на заседаниях 

М етодического совета, П едагогического совета, С овета школы.

П едагогическим и работниками образовательной организации системно разрабаты ваю тся 
м етодические темы, отраж аю щ ие их непреры вное проф ессиональное развитие. О тчёт о методических 
темах, обеспечиваю щ их необходимы й уровень качества как учебной и м етодической документации, 
так и деятельности по реализации основной образовательной программы  начального общ его 
образования, мож ет оформляться следую щ им образом:



№ Методическая
тема

Раздел
образовательной 

программы, связанный 
с методической темой

ФИО педагога, 
разрабатывающего 
методическую тему

1 Разработка рабочей 
программы по учебному 
предмету «Русский язык»

Ц елевой раздел 
Содерж ательны й раздел

В анда О.Г. 
Ш вецова Т.И.

2 Разработка рабочей 
программы по учебному 
предмету «Л итературное 
чтение»

Ц елевой раздел 
Содерж ательны й раздел

Белоус Д.И. 
С инякина С.В.

3 Разработка рабочей 
программы по учебному 
предмету «М атематика»

Ц елевой раздел 
Содерж ательны й раздел

Заболотняя О.А. 
П асю та И.А.

4 Разработка рабочей 
программы по учебному 
предмету «О круж аю щ ий 
мир»

Ц елевой раздел 
Содерж ательны й раздел

Горбунова Н.П. 
М ущ иль О.Н.

5 Разработка рабочей 
программы по учебному 
предмету «Технология»

Ц елевой раздел 
Содерж ательны й раздел

М арты ненко Е.Н.

6 Разработка рабочей 
программы по учебному 
предмету «О РКСЭ»

Ц елевой раздел 
Содерж ательны й раздел

Еф ременко Т.И.

7 Разработка рабочей 
программы по учебному 
предмету «Ф изическая 
культура»

Ц елевой раздел 
Содерж ательны й раздел

Таранов В.Г. 
Чернусь С.А.

8 Разработка рабочей 
программы по учебному 
предмету 
«И зобразительное 
искусство»

Ц елевой раздел 
Содерж ательны й раздел

С трелец В.М.

9 Разработка рабочей 
программы по учебному 
предмету «М узыка»

Ц елевой раздел 
Содерж ательны й раздел

М алков В.В.



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 психолого-педагогическим условиям 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 возрастногопсихофизиологического 
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 образования осуществляется квалифицированными 
специалистами: 3

-  педагогом-психологом;
-  учителем-логопедом;
-  педагогом-дефектологом;
-  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:

-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 
образовательных отношений;

-  сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 
обучающихся;

-  поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
-  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
-  дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей;
-  создание условий для последующего профессионального самоопределения;
-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
-  формирование психологической культуры поведения в информационной среде.
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 
индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 
отношений, в том числе:
-  обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации;
-  обучающихся, проявляющих индивидуальные способности и одарённых;
-  обучающихся с ОВЗ;



-  педагогических, учебно-вспом огательны х и иных работников образовательной 
организации, обеспечиваю щ их реализацию  программы начального общ его образования;

-  родителей (законны х представителей) несоверш еннолетних обучаю щ ихся. 
П сихолого-педагогическая поддерж ка участников образовательны х отнош ений реализуется 
диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а такж е на 
индивидуальном уровне.
В образовательной организации созданы  психолого-педагогические условия для реализации 
основной образовательной программы начального общ его образования.О бразовательны й процесс 
осущ ествляется на основе программ, учиты ваю щ их индивидуальны е особенности каждого 
ребёнка и соблю дением  комф ортного психоэмоционального режима.
А ктивное использование современны х педагогических технологий, в том  числе инф орм ационно
коммуникационных, а такж е проф илактика физических, умственны х и психологических 
перегрузок обучаю щ ихся, соблю дение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяю т 
педагогам  ш колы осущ ествлять образовательную  деятельность на оптимальном уровне.
Работа по психолого-педагогическом у сопровож дению  участников образовательного процесса 
осущ ествляется учителям и школы, педагогом-психологом , учителем-логопедом; социальны м 
педагогом, педагогом-дефектологом.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
-  сохранение и укрепление психологического здоровья обучаю щ ихся;
-  ф ормирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
-  диф ф еренциация и индивидуализация обучения;
-  мониторинг возмож ностей и способностей обучаю щ ихся, выявление и поддерж каодаренны х 

детей, детей с ограниченны ми возмож ностями здоровья;
-  психолого-педагогическая поддерж ка участников олимпиадного движения;
-  ф ормирование коммуникативны х навыков в разновозрастной среде и средесверстников;
-  поддерж ка детских объединений, ученического самоуправления.
П сихолого-педагогическое сопровож дение осущ ествляется на индивидуальном,
]упповом уровнях, уровне класса, уровне ш колы  по следую щ им направлениям:
-  профилактика;
-  диагностика;
-  консультирование;
-  развиваю щ ая работа;
-  просвещ ение;
-  экспертиза.
Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 
Направления деятельности:
П сихолого-педагогическое сопровож дение учащ ихся в адаптационны е периоды.
Задачи сопровождения:
-  выявление особенностей психологической адаптации учащ ихся 1 классов;
-  осущ ествление развиваю щ ей работы  с детьми, испы ты ваю щ ими трудности в 

адаптационны й период (эмоционально-волевая сфера, коммуникативная сфера).
-  определение трудностей обучения и оказание специализированной помощ и освоения ООП;
-  разработка и использование индивидуально-ориентированны х коррекционных 

образовательны х программ для детей с речевы м и наруш ениями;
-  привлечение внимания родителей к серьезности проблемы  периода адаптации.

П ланируемы е
мероприятия

К атегория
сопровож дения

Сроки П ланируемы е
результаты

О тветствен

Н аблю дение за 
процессом  адаптации

У чащ иеся 
1 классов

Сентябрь-
декабрь

В ы явление у учащ ихся, 
имею щ ихся трудностей 
в адаптации

П едагог-
психолог



Д иагностика 
предпосы лок к 
учебной деятельности: 

-И зучение
стартового уровня 
первоклассников (Г. 
Ф. Кумарина)

- «Что мне 
нравится в ш коле?» 
(рисуночны й тест по 
Н.Г. Л ускановой)

- Д иагностика 
внутригрупповых 
отнош ений
«С оциометрия» (Дж. 
М орено)

У чащ иеся 
1 классов

С ентябрь

О ктябрь

О ктябрь

Н оябрь

В ы явление у учащ ихся, 
имею щ ихся трудностей 
в адаптации

В ы явление учащ ихся 
с низким уровнем 
м отивации учения и 
высоким уровнем  
тревож ности 
В ы явление 
меж личностны х 
отнош ений и 
статусного полож ения 
учащ ихся в группе

П едагог-
психолог

Д иагностические 
методики (И.Н. 
Садовниковой,
Т.А. Ф отековой) на 
начальном и итоговом 
этапах коррекционно
логопедической 
работы

У чащ иеся 
1 классов

Сентябрь,
май

3

В ы явление
особенностей речевого 
развития младш его 
ш кольного возраста

У читель-
логопед

Групповая
консультация

Родители 
1 классов

С ентябрь О знакомление с 
итогами
логопедического 
обследования, планами 
групповой и 
индивидуальной 
работы.

У читель-
логопед

Родительское 
собрание «А даптация 
первоклассников. К ак 
помочь своему 
ребенку»

Родители 
1 классов

Н оябрь П овы ш ение психолого
педагогической 
компетенции в 
вопросах адаптации. 
Составление групповых 
и индивидуальных 
рекомендаций.

П едагог-
психолог

К омплексная 
методика Н .Н ечаевой, 
С .Яковлевой.

У чащ иеся 
1 классов, 

испы ты ваю щ ие 
трудности в 

обучении

Д екабрь М ониторинг 
сф ормированности 
предпосы лок к учебной 
деятельности. 
П роведение
м ероприятий по 
оказанию  психолого
педагогической 
поддерж ки учащ имся, 
испы ты ваю щ им 
трудности адаптации

П едагог-
психолог



И ндивидуальное 
консультирование по 
вопросам адаптации.

П едагоги,
родители

Сентябрь-
декабрь

П овы ш ение психолого
педагогической 
компетенции в 
вопросах адаптации.

П едагог-
психолог

Совещ ание по 
адаптации учащ ихся 
1-х классов

П едагоги,
администрация

Д екабрь М етодическая помощ ь 
по оказанию  
психолого
педагогической 
помощ и педагогам

П едагог-
психолог.
У читель-
логопед

Родительское собрание 
«Как помочь ребенку 
подготовиться к  переходу в 
среднюю школу»

Родители 
4 классов

А прель П овы ш ение психолого
педагогической 
компетенции в 
вопросах адаптации к 
основной ступени 
обучения

П едагог-
психолог.
К лассны е

руководители

С овещ ание по 
итогам четы рех лет 
обучения учащ ихся 4-х 
классов

П едагоги,
администрация

А прель П одведение итогов. 
М етодические 
рекомендации по 
оказанию  психолого
педагогической 
помощи.

П едагог-
психолог.
К лассны е

руководители.
А дминистрац

П сихолого-педагогическое сопровож дение работы  с одаренны ми детьми.
Задачи:

-  выявление учащ ихся с высоким уровнем  ум ственного развития;
-  обучение педагогов по выявлению  детскойодаренности и работы  с родителями одаренных 
детей.

П ланируемы е
мероприятия

Категория
сопровож дения

Сроки П ланируемы е
результаты

О тветствен

Д иагностика уровня 
ум ственного развития

У чащ иеся 
4 классов

О ктябрь В ы явление учащ ихся 
с вы соким уровнем 
умственного 
развития.

П едагог-
психолог

Семинар.
«О даренны е дети. 
О собенности работы  
с ними»

П едагоги Н оябрь П овы ш ение
психологической
компетенции
педагогов,
работаю щ их
с одаренны ми
детьми

П едагог-
психолог

С охранение психологического здоровья ш кольников в условиях образовательного процесса. 
Задачи:

-  ф ормирование добры х взаимоотнош ений в классе, стремления быть терпим ы м  в 
общ естве людей.
-  просвещ ение родителей в сфере воспитания и взаимоотнош ении с детьми.

П ланируемы е
мероприятия

Категория
сопровож дения

Сроки П ланируемы е
результаты

О тветствен

И ндивидуальны е
консультации,
психолого-

П едагоги,
родители,
учащ иеся

В течение 
года по 
запросу

О казание психолого
педагогической 
помощ и и поддерж ки

П едагог-
психолог



педагогическая
диагностика,
просветительская

работа.

всем участникам  
образовательного 
процесса. Составление 
рекомендаций.

К оррекционно
развиваю щ ие
занятия.

У чащ иеся В течение 
года по 
запросу

К оррекция и развитие
психоэмоциональной,
коммуникативной,
эм оционально-волевой
сферы.

П едагог-
психолог

Беседы, психолого
педагогическая 
диагностика, 
корреционно- 
развиваю щ ие занятия.

У чащ иеся 
«группы риска»

П о
отдельном 

у плану 
(запросу)

К оррекция и развитие
психоэмоциональной,
коммуникативной,
эмоционально-волевой
сферы.

П едагог-
психолог

Реализация основны х направлений психолого-педагогического сопровож дения
Сох ранение и укрепление психологического здоровья

И ндивидуальны й уровень Групповой
уровень

Н а уровне класса Н а уровне ш колы

- проведение - организация - проведение занятий, - проведение
индивидуальных тем атических и организация общ ешкольных
консультаций с профилактических тематических лекториев для
учащ имися, педагогами и занятий; классных часов; родителей
родителями; - проведение тренингов - проведение обучаю щ ихся.
- индивидуальная с педагогами по диагностических
коррекционная работа с профилактике исследований с
учащ имися; эм оционального учащ имися;
- проведение вы горания и - проведение
диагностических проф ессиональной релаксационны х и
исследований;
- профилактика 
дезадаптации (на этапе 
поступления в ш колу)

деф орм ации динамических паузв 
учебное время.

Ф ормирование ценности здоровья и безопасности образа жизни
- индивидуальная - проведение - организация - проведение
проф илактическая работа групповой тематических общ ешкольных
с учащ имися; профилактической занятий по проблеме лекториев для
- консультативная работы, направленной здоровья, ЗО Ж  и родителей
деятельность по на безопасности; обучаю щ ихся.
психолого- ф ормирование - диагностика
педагогической ценностного ценностных
поддержке. отнош ения

обучаю щ ихся ксвоему 
здоровью

ориентаций
обучаю щ ихся

Развитие экологической культуры



- оказание
консультативной помощ и 
педагогам  по вопросам 
организации 
тематических 
мероприятий.

- организация 
профилактической 
деятельности с 
учащ имися.

- диагностика
сформированности
экологической
культуры
обучаю щ ихся.

- организация и
сопровож дение
тематических
мероприятий,
направленны х на
формирование
экологического
самосознания
обучаю щ ихся (
таких как
социальные
проекты, акции и
т.д.

В ы явление и поддерж ка одаренны х детей
- выявление детей с - проведение - проведение - консультативная
признаками одаренности занятий, диагностических помощ ь
- психологическая на поддержку м ероприятий с - проведение
поддержка участников одаренных обучаю щ имися тематических
олимпиад
- индивидуальная работа с 
родителями (по мере 
необходимости)

детей класса лекториев.

Ф ормирование коммуникативны х навыков
в разновозрастной среде и среде сверстников

- диагностика сферы - проведение - проведение занятий, - консультативная
меж личностны х групповы х занятий, организация помощь;
отнош ений и общ ения; направленных тематических - проведение
- консультативная помощ ь на установление классных часов; тематических
детям, испы ты ваю щ им контакта (развития - проведение лекториев.
проблемы  в общ ении. мотивов

меж личностны х
отнош ений)
- организация 
тем атических и 
профилактических 
занятий.

диагностических 
м ероприятий с 
обучаю щ имися 
класса.

М ониторинг возмож ностей и способностей обучаю щ ихся.
- диагностика - диагностика - коррекционно- -
познавательной сферы, познавательной развиваю щ ие проф илактическа
индивидуально- сферы, занятия с я работа с
типологических индивидуально- обучаю щ имися. педагогами и
особенностей, типологических К оррекция родителями;
диагностика особенностей, познавательны х -консультативно-
эмоционально- диагностика процессов и просветительская
личностнойсф еры эмоционально- интеллектуальных работа со всеми
ш кольников и т.д.) личностной

сферы  ш кольников и
т.д.)

способностей. участникам и
образовательного
процесса.



Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
- выявление детей с 
особыми
образовательными
потребностями;
- оказание
консультативной помощи 
педагогам по работе с 
детьми с особыми 
образовательными 
потребностями.

-консультативно
просветительская 
работа со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса.

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов 
оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 
прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 
психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 
реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества 
обучения и познавательного развития обучающихся, повышение учебной мотивации 
обучающихся, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения.

3.5.3 Ф инансово-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 действующих расходных обязательств отражается в бюджетной смете.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «РСОШ №2» осуществляется на основании бюджетной сметы.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступногои 
бесплатного начального общего образования в МБОУ «РСОШ №2» осуществляется в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Алтайского 
края.

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной 
услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в соответствии 
с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в 
сфере начального общего образования.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в 
расчёте на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной программы 
начального общего образования, включая:

■ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 
образовательной программы начального общего образования;

■ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
■ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета).
Нормативные затраты на оказание 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 безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных
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законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 
(для различных категорий учащихся), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного учащегося, 
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.

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 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 Алтайского края, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 
педагогических работников МБОУ «РСОШ №2» включаемые органами государственной власти 
Алтайского края в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 
соответствующего средней заработной плате в Алтайском крае.

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются 
затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность.

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «РСОШ №2» осуществляется в пределах 
объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами 
государственной власти Алтайского края, количеством учащихся, соответствующими 
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом, 
устанавливающим положение об оплате труда работников МБОУ «РСОШ №2».

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами МБОУ «РСОШ №2». В локальных нормативных актах о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 
деятельности МБОУ «РСОШ №2» и достигнутыхрезультатов, разработанные в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего 
образования. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их 
участия во внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками современных 
педагогическихтехнологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 
мастерства и другие.

МБОУ «РСОШ №2» самостоятельно определяет:
■ соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
■ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 
иного персонала;

■ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;

■ 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 МБОУ «РСОШ №2»: Совета школы, выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 
организаций, на условиях сетевого взаимодействия МБОУ «РСОШ №2» разрабатывает 
финансовый механизм взаимодействия между МБОУ «РСОШ №2» и организациями 
дополнительного образования детей, а также другими социальнымипартнерами, организующими
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внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.
Взаимодействие осуществляется:
■ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 
направлениям внеурочной деятельности на базе МБОУ «РСОШ №2»

■ за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для учащихся МБОУ «РСОШ №2» широкого спектра программ 
внеурочной деятельности.

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных 
затрат оказания муниципальных 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 муниципальных 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 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 муниципальных услуг по реализации 
образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 
Алтайского края, связанные с оказанием МБОУ «РСОШ №2», осуществляющим 
образовательную деятельность, муниципальных услуг по реализации образовательных программ 
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных МБОУ «РСОШ №2», на очередной финансовый год.

3.5.4. Информационно-методические условия реализации 
общего образования

программы начального

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, 
способствующие реализации требований ФГОС.

Основными компонентами ИОС являются:
■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации;
■ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 
мультимедийные средства);

■ фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 
литература, справочно-библиографические и периодические издания).

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и
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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:
■ достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО;
■ формирование функциональной грамотности;
■ доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности;
■ доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым 
ресурсам локальной сети и Интернета);

■ 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);

■ реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление
самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических 
работников;

■ включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково
исследовательскую деятельность;

■ проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 
цифрового оборудования;

■ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;
■ проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;
■ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета;
■ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.
При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

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

I Учебники по всем учебным 
предметам на языках обучения,

+ На начало текущего 
учебного года
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определённых учредителем 
образовательной организации

II Учебно-наглядные пособия + На начало текущего 
учебного года

III Технические средства, 
обеспечивающие 
функционирование ИОС

+
На начало текущего 

учебного года

IV Программные инструменты, 
обеспечивающие 
функционирование ИОС

+
На начало текущего 

учебного года

V Служба технической поддержки + На начало текущего 
учебного года

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:
■ возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования;
■ безопасность и комфортность организации учебного процесса;
■ соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
■ возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации.
В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным 

актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.
Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 
условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

■ 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.;

■ 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.

■ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 
просвещения РФ);

■ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 
«Об 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
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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);

■ аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательной организации;

■ 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);

■ 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 образовательной организации включены:
■ входная зона;
■ учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
■ учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками;
■ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом;
■ актовый зал;
■ спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка);
■ помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;
■ административные помещения;
■ гардеробы, санузлы;
■ участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон.
Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:
■ начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана 

в соответствии с ФГОС НОО;
■ организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса;
■ размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 
данному предмету или циклу учебных дисциплин.

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:
■ доска классная;
■ стол учителя;
■ стул учителя (приставной);
■ кресло для учителя;
■ стол ученический (регулируемый по высоте);
■ стул ученический (регулируемый по высоте);
■ шкаф для хранения учебных пособий;
■ стеллаж демонстрационный;
■ стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками.
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 
сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).

В основной комплект технических средств входят:
■ компьютер/ноутбук учителя с периферией;
■ многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;
■ сетевой фильтр;
■ документ-камера.
Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:
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рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого
оснащения;

■ рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;
■ пространство для размещения и хранения учебного оборудования.
Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.
Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

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 может быть осуществлена, например, по 
следующей форме:

Компоненты
оснащения Необходимое оборудование и оснащение

Необходимо 
/ имеется 

в наличии

1. Компоненты
оснащения
учебного
кабинета
начальной
школы

Оборудование общего назначения и ТСО:
АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, 
МФУ, магнитофон, колонки, документ-камера). 
Наглядные пособия:
Карты, таблицы и пособия по разделам предметов на 
печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 
комплектами раздаточного материала;
Карты:
Карта полушарий (1 шт.)
Физическая карта России (1 шт.)
Карта «Природные зоны. Растения и животные России» (1 
шт.)
Политическая карта мира (4 шт.)
Карта Алтайского края (физ. карта)
Государство мира (1 шт.)
Мир. Полушария (1 шт.)
Таблицы и плакаты
Плакат «Времена года. Лето, Весна», плакат «Деревья, 
кустарники, травы», Небесные тела, Солнечная система, 
плакат «Виды грибов», Грибы съедобные, плакат «Виды 
земной поверхности», плакат «Части растения» плакат 
«Времена года. Весна», плакат «Сиди правильно», плакат 
«Комнатные растения», плакат «Строение тела человека», 
плакат «Сердце. Дыхание», таблица «Органов дыхания», 
«Правила личной гигиены», «Правила поведения при 
пожаре», Правила поведения за столом, «Дорожные 
знаки», плакат «Насекомые», плакат «Режим дня 
школьников», плакат «Лиственные и хвойные растения», 
плакат «Дикие звери», плакат «Если ты остался один 
дома», плакат «Внимание! Паводок», плакат «Дикие и 
домашние животные», плакат «Правила безопасности для 
детей», Герб, флаг Алтайского края, Одежда (зима-лето), 
Хорошие манеры.
Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, 
Соединение заглавных, строчных букв, Плакат

имеется 
в наличии
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Компоненты
оснащения Необходимое оборудование и оснащение

Необходимо 
/ имеется 

в наличии

«Алфавит», Морфологический разбор имени 
существительного, глагола. Гласные буквы и звуки, 
Согласные буквы, Непроизносимые согласные, Звонкие и 
глухие согласные, Части речи, Словосочетание, Пиши 
правильно, Члены предложения, Главные и 
второстепенные члены предложения, Падежи, 
Фонетический разбор слова, Глагол. Спряжение, Имя 
прилагательное, набор словарных слов для 1-4 классов. 
Умножение, Таблица Пифагора, плакат «Деление», Доли, 
Скорость. Время. Расстояние, Сравнение, Геометрические 
фигуры, Часы. Определяем время, Умножение и деление 
числа на произведение, Письменное умножение на 
двузначное число, Письменное умножение на трехзначное 
число, Единицы массы, Единицы времени, Единицы 
длины, Меры величин, Написание чисел.
Портреты писателей.
Оборудование для проведения практических работ:
Глобус, компас, лупа, гербарии, муляжи (овощи, фрукты), 
микроскоп (цифровой), коллекция полезных ископаемых. 
Дидактические пособия:
Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 
на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 
необходимого программного обеспечения.
Азбука. 1 класс. Электронное приложение к учебнику В.Г. 
Горецкого, В.А. Кирюшкина, Канакина В.П. и др.
Букварь. 1 класс. Электронное приложение к учебнику 
Журовой Л.Е., Евдокимовой А.О.
Русский язык. 1 - 4 классы. Электронное приложение. 
Канакина В.П. и др.
Аудиоприложение к учебнику на электронном носителе 
(МР3). 1, 2,3,4 классы.
Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 - 4 
классы, авторы С. И. Волкова, М. К. Антошин, Н. В. 
Сафонова.
Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 - 4 
классы, авторы Н.И. Роговцева и др.
Электронное сопровождение к учебнику А.А. Плешакова 
«Окружающий мир», 1 -4 классы.
От земли до неба. Атлас-определитель для начальной 
школы. А.А. Плешаков и др.
Зелёные страницыю Книга для учащихся начальных 
классов. А.А. Плешаков и др.
Великан на поляне, или Первые уроки экологической 
этики. Книга для учащихся начальных классов. А.А. 
Плешаков и др.
Демонстрационные наборы:
Касса букв и сочетаний.
Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии 
с тематикой, определенной в программе по русскому
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Компоненты
оснащения Необходимое оборудование и оснащение

Необходимо 
/ имеется 

в наличии

языку, по литературному чтению.
Детские книги разных типов из круга детского чтения. 
Портреты поэтов и писателей.
Набор инструментов: линейка, угольник, циркуль, счеты, 
Комплект для обучения сложению и вычитания в пределах 
100.
Модели: часы, геометрические тела, глобус.
Магнитные карточки с буквами.
Набор карточек с изображением письменных букв. 
Фишки-квадраты жёлтые, красные, синие, зелёные.

Компоненты Оборудование общего назначения и ТСО: имеется
оснащения АРМ учителя (компьютер, проектор, МФУ, магнитофон, в наличии
учебного колонки).
кабинета Наглядные пособия
иностранного Карты, таблицы и пособия по разделам предмета на
языка печатных и цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного материала; видеофильмы; 
альбомы и репродукции: Географические карты стран 
изучаемого языка: Великобритании, США, Австралии и 
Новой Зеландии. Страноведческие материалы. 
Тематические комплекты таблиц по грамматике и др. по 
разделам изучаемого языка. Видеокурс по грамматике 
английского языка. Фильмы на изучаемом языке, англо
русские словари.
Тематические карточки по темам: Еда. Одежда. Обувь. 
Мой дом. Буквы и звуки. Фрукты. Овощи. Моя семья. 
Погода.
Наглядные раздаточные пособия: Достопримечательности 
Великобритании. Английский алфавит (буквы на 
магнитиках). Английские звуки (на магнитиках). 
Тематические карточки длязапоминания слов и 
словосочетаний.
Контрольно-измерительные материалы (3-4 классы). 
Раздаточный материал для обучения чтению.
Английский язык. Аудиокурс. 1, 2, 3, 4 классы. Алексеев 
А. А., Смирнова Е. Ю., Э. Хайн и др.

Компоненты Оборудование общего назначения и ТСО: имеется
оснащения АРМ учителя (компьютер, проектор, МФУ, колонки). в наличии
учебного Печатные пособия: Поэтический текст Гимна России.
кабинета Флаг России. Герб России.
изобразительно Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная
го искусства и литература по искусству. Справочные пособия.
музыки Энциклопедии.

Печатные пособия
Портреты русских и зарубежных художников
Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента
Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта
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Компоненты
оснащения Необходимое оборудование и оснащение

Необходимо 
/ имеется 

в наличии

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 
животных, птиц, человека
Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декора
тивно-прикладному искусству 
Экранно-звуковые пособия: Мультимедийные 
презентации по всем темам. Аудиозаписи. 
Фонохрестоматии по музыке.
Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, 
художественные музеи, творчество отдельных художников, 
художественные технологии) в соответствии с программой 
обучения
Оборудование общего назначения и ТСО:
Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся 
отечественных и зарубежных композиторов.
Видеофильмы с записью фрагментов из оперных 
спектаклей.
Видеофильмы с записью фрагментов из балетных 
спектаклей.
Видеофильмы с записью выступлений выдающихся 
отечественных и зарубежных певцов.
Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов. 
Видеофильмы с записью известных оркестровых 
коллективов.
Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 
Учебно- практическое оборудование:
Комплект детских музыкальных инструментов. 
Блок-флейта. Колокольчики. Барабан. Бубен. Треугольник. 
Маракас. Народные инструменты: (свистульки,ложки, 
трещетка и др.).

Компоненты
оснащения
спортивного
зала

Оборудование общего назначения и ТСО:
АРМ учителя (компьютер, колонки).
Спортивные снаряды и оснащение начальная школа:
Скакалка гимнастическая - 10 
Мячи баскетбольные - 10 
Мячи футбольные - 4 
Обруч гимнастический - 10 
Маты гимнастические - 8 
Перекладина гимнастическая - 1 
Стенка гимнастическая - 1 
Скамейка гимнастическая жесткая - 10 
Лыжи - 40 
Лыжные палки - 40 
Баскетбольная площадка - 1 
Волейбольная площадка - 1 
Футбольная площадка -  1 
Тренажёрный зал -  1 (тренажёры -  6)

имеется 
в наличии
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Компоненты
оснащения Необходимое оборудование и оснащение

Необходимо 
/ имеется 

в наличии

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета

ФГОС НОО, утверждён приказом Министерства 
просвещения РФ от 31.05.2021 №286.
ПООП НОО, одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию, 
протокол 1/22 от 18.03.2022 г.
Примерные программы по учебным предметам НОО, 
утверждены федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию в 2021 - 2022 гг. 
Приказ Министерства образования и науки Алтайского 
края «О введении ФГОС НОО, ООО в 
общеобразовательных организациях Алтайского края в 
2021/2022 учебном году» от 17.08.2021 №1044.
Приказ Комитета по образованию Родинского района «О 
введении ФГОС НОО, ООО в общеобразовательных 
организациях Родинского района в 2021/2022 учебном 
году» от 27.08.2021 №150.
Положение «О рабочей программе учебного предмета, 
учебного курса, учебного модуля начального, основного 
общего и среднего общего образования, МБОУ «Родинская 
средняя общеобразовательная школа №2», утверждено 
приказом от 31.05.2022 №109.

имеется 
в наличии

начальной
школы

Материально-техническая база школы пополнилась за счет 
средств модернизации образования:

-  Компьютеры
-  Ноутбуки
-  Сканеры
-  МФУ
-  Интерактивные приставки
-  Цифровые фотоаппараты
-  Интерактивные доски
-  Мультимедиапроекторы
-  Видеокамеры
-  Web-камеры

Компьютеризировано 100% рабочих мест учителя. В целом 
материально-техническая база школы удовлетворяет 
современным требованиям, предъявляемым к 
образовательному процессу.

имеется 
в наличии

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого 
набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и отдыха, 
хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, воздушно
тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно
воспитательного процесса.

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом:
■ возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;
■ ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатовобучения;
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■ необходимости и достаточности;
■ универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения 

длярешения 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 обучающихся.

Для ведения образовательной деятельности, в МБОУ «РСОШ №2» оборудованы:
• 1 кабинет русского языка и литературы,
• 2 кабинета математики,
• 2 кабинета английского языка,
• 2 кабинета истории и обществознания,
• 1 кабинет музыки и изобразительного искусства,
• 1 кабинет ОБЖ,
• 1 кабинет географии,
• 1 кабинет информатики,
• 1 кабинет физики (с лаборантской),
• 1 кабинет химии и биологии (с лаборантской),
• 1 кабинет технологии (с лаборантской),
• 1 мастерская,
• 1 спортивный зал
• тренажёрный зал
• 1 кабинет педагога-психолога и логопеда,
• 10 кабинетов начальных классов,
• библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда,
• музей (рекреация)
Административные и служебные помещения:
• кабинет директора,
• 2 кабинета заместителей директора по УВР и ВР,
• кабинет секретаря,
• медицинский кабинет,
• столовая,
• учительская
• служебные помещения для технического персонала.

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы

№ Требования ФГОС Имеются
1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников, лекционные 
аудитории;

22 кабинета

2. Помещения для занятий учебно
исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством (лаборатории и 
мастерские), музыкой, и изобразительным 
искусством;

Из 22 кабинетов 6 кабинетов: 
кабинет музыки и 
изобразительного искусства, 
мастерская, кабинет технологии, 
кабинет химии, физики, 
биологии,
оснащенные необходимым 
оборудованием
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3. Лингафонный кабинет, обеспечивающий 
изучение иностранных языков;

Используются 10 ноутбуков с 
наушниками

4. Информационно-библиотечный центр с 
рабочими зонами, оборудованным 
читальным залам и книгохранилищем, 
обеспечивающим сохранность книжного 
фонда, медиатекой;

Имеется БИЦ, помещение 
содержит хранилище, 
читальный зал, медиатеку. БИЦ 
оборудован компьютерной 
техникой.

5. Спортивные сооружения (зал, стадион, 
спортивные площадки, тренажёрный зал, 
оснащенные игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарем)

Спортивный зал.
На территории оборудован 
стадион, тренажёрный зал, 
спортивная площадка.

6. Помещения для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков.

Столовая, имеющая 
необходимое оборудование для 
хранения и приготовления пищи

7. Помещения медицинского назначения; Лицензированный медицинский 
кабинет

8. Административные и иные помещения, 
оснащенные необходимым оборудованием, в 
том числе для организации учебной 
деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;

Административные помещения, 
оснащенные АРМ

9. Гардероб, санузлы, места личной гигиены; Раздевалки для одежды, 
сменной обуви, санузел - 2

10. Участок (территорию) с необходимым набором 
оборудованных зон;

Участок оборудован игровой 
площадкой, имеется стадион

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 
оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая 
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым 
инвентарем.

В МБОУ «РСОШ №2» имеется спортивный зал, с необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средствапожарной безопасности, 
а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал 
соответствует современным требованиям учебного процесса. Помещение используется в 
соответствии с расписанием урочной и внеурочной деятельности. Для выполнения программ 
по физической культуре используется оборудованная воллейбольная площадка на территории 
МБОУ «РСОШ №2».

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется столовая, помещения
фойе.

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областейи 
внеурочной деятельности МБОУ «РСОШ №2» обеспечена мебелью, офисным оснащением, 
хозяйственным инвентарём.

В МБОУ «РСОШ №2» функционирует библиотечно-информационный центр. 
Читальный зал совмещён с абонементом и имеет выделенную компьютерную зону и зону 
тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы.

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 
энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 
носителях.
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Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 
Имеются компьютеры, ноутбуки, МФУ.

В образовательном учреждении имеются медицинский кабинет, оснащенный в 
соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся 
осуществляют врач КГБУЗ «Родинской ЦРБ», диспансеризация обучающихся, воспитанников 
производится на базе детской поликлиники КГБУЗ «Родинской ЦРБ». Имеются Лицензии 
и соответствующие договора с детской поликлиникой. В школе своевременно проводятся 
вакцинация и диспансеризация.

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 
организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок,оборудованный 
в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10. Столовая оснащена, электроплитами, холодильными шкафами, пекарным 
шкафом, машиной тестосмесительной. Завтраки и обеды готовят в столовой.

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 
множительная техника для обеспечения учащихся учебно- дидактическими материалами. 
Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 
электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 
государственной итоговой аттестации. Все компьютеры имеют выход в Интернет. На все 
компьютеры в школе установлены лицензионные программные продукты, что позволяет 
сделать процесс обучения школьников отвечающим современным требованиям.

Информационно-техническое оснащение:

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 57
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 
процессе

8

Наличие медиатеки (есть/нет) есть
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100%
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100%
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 100%
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 100%
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) 
администратора

100%

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да
Наличие сайта (да/ нет) да
Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) да
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Условия реализации основной образовательной программы:
■ соответствие требованиям ФГОС;
■ гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;
■ обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы;
■ учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса;
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■ предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума.

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен 
содержать:

■ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально
технических, информационно-методических условий и ресурсов;

■ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана;

■ перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 
реализации требований ФГОС;

■ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий реализации требований ФГОС;

■ систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС.
Описание системы условий реализации образовательной программы должно базироваться

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 
организации требованиям ФГОС, а также целям 
образовательной организации, сформированным с 
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 необходимой системы 
условий для реализации требований ФГОС;

■ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты).

условий и ресурсов образовательной 
и задачам образовательной программы 
учётом потребностей всех участников

Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации

I. Нормативное 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО

1. Наличие решения органа государственно
общественного управления (Совета школы) о введении 
в образовательной организации ФГОС НОО

август, 2021

2. Разработка на основе программы начального 
общего образования основной образовательной 
программы (ООП) образовательной организации

сентябрь-апрель,
2021/2022

3. Утверждение ООП организации, осуществляющей 
образовательную деятельность май, 2022

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС НОО

сентябрь-апрель,
2021/2022

5. Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО, тарифно-

сентябрь-апрель,
2021/2022
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Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации

квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом

6. Разработка и утверждение плана-графика введения 
ФГОС НОО август, 2021

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС НОО

август, 2021

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учётом требований к 
необходимой и достаточной оснащённости учебной 
деятельности

По
необходимости

9. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и
др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности 
обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы;
— положения об организации домашней работы 
обучающихся;
— положения о формах получения образования

август, 2021

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов

По
необходимости

2. Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих установление 
заработной платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих надбавок 
и доплат, порядка и размеров премирования

По
необходимости

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работниками Август ,январь

III.
Организационн 
ое обеспечение

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений 
по организации введения ФГОС НОО

август, 2021
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реализации

введения 
ФГОС НОО

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
образовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности

август, 2021

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей (законных представителей) 
по использованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности

сентябрь-март,
2021/2022

4. Привлечение органов государственно
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы начального общего 
образования

август, 2021

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО август, 2021

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением 
ФГОС НОО

август-сентябрь,
2021

3. Разработка (корректировка) плана научно
методической работы (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы введения 
ФГОС НОО

август-сентябрь,
2021

V.
Информационн 
ое обеспечение 
введения 
ФГОС НОО

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о введении ФГОС НОО Весь период

2. Широкое информирование родителей (законных 
представителей) как участников образовательного 
процесса о введении и реализации ФГОС НОО

август-сентябрь,
2021

3. Обеспечение публичной отчётности 
образовательной организации о ходе и результатах 
введения и реализации ФГОС НОО

май-июнь, 2022

VI.
Материально
техническое
обеспечение

1. Характеристика материально-технического 
обеспечения введения и реализации ФГОС НОО

сентябрь-март,
2021/2022

2. Обеспечение соответствия материально
технической базы образовательной организации 
требованиям ФГОС НОО

Весь период
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реализации

введения 3. Обеспечение соответствия условий реализации
ФГОС НОО ООП противопожарным нормам, санитарно

эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации

Весь период

4. Обеспечение соответствия информационно
образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 
укомплектованность библиотечно-информационного 
центра печатными и электронными образовательными 
ресурсами;
наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных, региональных и иных 
базах данных;

сентябрь-май,

наличие контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам локальной сети и 
Интернета
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