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Общиеположения 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципаль-

ногобюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия 

№1разработананаосновеследующихнормативныхдокументов: 

 ЗаконаРоссийскойФедерации«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(от29.12.2012г.,№2
73-ФЗ)сизменениямиидополнениями;

 ПриказаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации«ОбутвержденииФедеральногоГ

осударственного образовательногостандартаначального общегообразования»(от 
31мая2021года,№286);

 ПриказаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации«ОбутвержденииФедеральнойо

бразовательнойпрограммыначальногообщегообразования»(от18.05.2023г.,№372)

 ПриказаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации«ОбутвержденииПорядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
основнымобщеобразовательнымпрограммам–

образовательнымпрограммамначальногообщего, основного общего и среднего общего 

образования» (от 22 марта 2021 г., №115)

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

итребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыоб

итания»,утвержденныепостановлениемГлавногогосударственногосанитарного 

врачаРоссийскойФедерацииот 28.01.2021№2;

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи»,у

твержденныепостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФеде

рацииот28.09.2020№28;

 УставаМуниципальногобюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия №1.

 

Содержание ООП НОО МБОУ Гимназия №1 в соответствии с ФООП НОО пред-

ставлено учебно-методической документацией (на основе федерального учебного 

плана,федерального календарного учебного графика, федеральных рабочих программ 

учебныхпредметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральной 

рабочей про-граммы воспитания, федерального календарного плана воспитательной 

работы), опреде-ляющей единые для Российской Федерации базовые объѐм и содержание 

образованияуровня начального общего образования, планируемые результаты освоения 

образователь-нойпрограммы. 

При разработке ООП НОО предусмотрено непосредственное применение при реа-

лизацииобязательнойчастиООПНООфедеральныхрабочихпрограммпоучебнымпредметам. 

Данная программа рассчитана на срок не более четырех лет (возраст 6,5 – 11 

лет)школьной жизни детей. Именно на этом уровне образования создаются предпосылки 

длярешения на последующих уровнях школьного образования более сложных задач, 

связан-ных с обеспечением условий для развития личности школьника, сознания, 

способностей исамостоятельности. 

1. Основная образовательная программа начального общего образования построенас 

учетом особенностей социально-экономического развития Оренбургской области, 

спе-цифики географического положения, природного окружения, этнокультурных 

особенно-стейиисториикрая;конкретногоместоположенияМБОУ Гимназия №1 . 

2. ПрисоставленииООПНООучитывалсястатусмладшегошкольника,еготиполо-

гическиепсихологическиеособенностиивозможности,чтогарантируетсозданиекомф

орт-ных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья 

и эмоцио-нальногоблагополучиякаждогоребѐнка. 

3. Для поддержки одарѐнных младших школьников (в том числе для 
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ускоренногообучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети 

мигрантов; дети с осо-

бымсостояниемздоровья,сдевиантнымповедениемидр.)программапредполагаетсозд

а-ниеиндивидуальныхучебныхпланов. 

4. Основой разработки МБОУ Гимназия №1  образовательной программы начального 

общего образования осуществлялась самостоятельно с учетом запросов родителей 

(законных представителей) обучающихся: организации курсов внеурочной 

деятельности, факультативных занятий, индивидуаль-ныхконсультаций. 

5. Сучѐтомсовременнойдействительностивданнойпрограммепрописанытребова-

ниякобучениювдистанционномрежимеснеобходимостьюсоблюдениясанитарно-

эпидемиологическихправилигигиеническихнормативовкорганизацииобучения. 

Основная образовательная программа построена в соответствии с логикой представ-

ления МБОУ Гимназия №1 программы начального общего образования и раскрывает воз-

можный вариант наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, органи-

зационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и ре-

зультатов. 

ЦелевойразделООПНООвключает: 

 пояснительнуюзаписку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общегообразования; 

 системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщег
ообразования. 

ПояснительнаязапискацелевогоразделаООПНООраскрывает: 

– цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиямиФГОС 

НОО к результатам освоения обучающимися программы начального общегообразования; 

– принципыформированияимеханизмыреализацииООПНОО,втомчислепосредствомреализа
циииндивидуальныхучебныхпланов; 

– общуюхарактеристикуООПНОО. 
 

СодержательныйразделООПНООвключаетследующиепрограммы,ориентиро-

ванныена достижение предметных,метапредметныхиличностныхрезультатов: 

 рабочиепрограммыучебныхпредметов; 

 программуформированияуниверсальных учебныхдействийуобучающихся; 

 рабочуюпрограммувоспитания. 

 
Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к резуль-

татамосвоенияпрограммыначальногообщегообразования. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий уобучающихсясодер- 

жит: 

– описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

– характеристики регулятивных,познавательных,коммуникативных 

универсальныхучебныхдействийобучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихсяопределяетсяна этапе 

завершенияимиосвоенияпрограммыначальногообщегообразования. 
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Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, 

втом числе духовно – нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физиче-ское воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального 

общегообразования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и 

другимиинститутамивоспитания. 

Рабочая программа воспитания приобщает обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, пра-

виламинормамповедениявроссийскомобществе. 

 
Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации обра-

зовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализациипрограммыначальногообщегообразованияивключает: 

 учебный план; 

 календарныйучебныйграфик; 

 планвнеурочнойдеятельности; 

 календарныйпланвоспитательнойработы,содержащийпереченьсобытийимероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятсяобразовательнойорганизациейиливкоторыхобразовательнаяорганизацияприни

маетучастиевучебномгодуилипериодеобучения; 

 характеристику условий реализации основной образовательной программыначального 
общегообразованиявсоответствиистребованиямиФГОС. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительнаязаписка 

Целиизадачиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразо

вания,конкретизированныевсоответствиистребованиямиСтандартакрезультатамо

своенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразова

ния 

Основнаяобразовательнаяпрограммапредставляетсобойоткрытыйдлявсехсубъектовобразо

вательнойдеятельностидокумент,которыйдаетпредставлениеосодержании и организации 

образовательной деятельности на уровне начального 

общегообразованияинаправленанаформированиеобщейкультурыобучающихся,наихдухов

но-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

созданиеосновы для самостоятельной реализации образовательной деятельности, 

обеспечивающейсоциальнуюуспешность,развитиетворческихспособностей,саморазвитиеи

самосовершенствование,сохранение иукрепление здоровьяобучающихся. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»начальноеобщееобразованиеотноситсякосновнымобразовательнымпрограмма

м(нарядусобразовательнойпрограммойдошкольногообразованияиобразовательнойпрограм

мойосновного общего образования,статья 12 Закона)ихарактеризует 

первыйэтапшкольногообучения.ОбразовательнаяпрограммапонимаетсявЗаконе«Обобразо

ваниивРоссийскойФедерации»каккомплексосновныххарактеристикобразования(объѐм,сод
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ержание,планируемыерезультаты)иорганизационно-

педагогическихусловий,реализациякоторыхобеспечиваетуспешностьвыполненияФГОСка

ждогоуровняобразования. 

Программаначальногообщегообразованияявляетсяосновнымдокументом,регламентирующ

имобразовательнуюдеятельностьобразовательнойорганизациивединствеурочнойивнеуроч

нойдеятельностисучетомправильногосоотношенияобязательнойчастипрограммыичасти,фо

рмируемойучастникамиобразовательногопроцесса. 

 

1.1.1 Целямиреализациипрограммыначальногообщего образованияявляются: 

1.  Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

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

включающегообучение,развитиеивоспитаниекаждогообучающегося. 

2.  Организацияучебногопроцессасучѐтомцелей,содержанияипланируемыхрезультатов

начальногообщего образования,отражѐнныхвобновленномФГОСНОО. 

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

егопотребностей,возможностейистремленияк самореализации; отражение 

впрограмменачального общего образования деятельности педагогического коллектива по 

созданиюиндивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных,успешных 

обучающихсяилидлядетейсоциальныхгрупп,нуждающихсявособомвниманиииподдержкеп

едагогов. 

4.  ВозможностьдляколлективаМБОУГимназия 

№1проявитьсвоѐпедагогическоемастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждениитрадицийшкольногоколлектива. 

Достижениепоставленныхцелейприразработкеиреализацииобразовательнойорганизациейо

сновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияпредусматриваетрешен

иеследующихосновныхзадач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное,личностноеиинтеллектуальноеразвитие,развитиетворческихспособностей,сохр

анение иукреплениездоровья; 

 обеспечениепланируемыхрезультатовпоосвоениювыпускникомцелевыхустановок,пр

иобретениюзнаний,умений,навыков,компетенцийикомпетентностей,определяемыхличнос

тными,семейными,общественными,государственнымипотребностямиивозможностямиобу

чающегосямладшегошкольного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состоянияздоровья; 

 становлениеиразвитиеличностивееиндивидуальности,самобытности,уникальностиин

еповторимости; 

 обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования; 

 достижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммын

ачальногообщегообразованиявсемиобучающимися,втомчиследетьмисограниченнымивозм

ожностямиздоровья(далее—детис ОВЗ); 

 обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявившихвыдающиесяспособности,черезсистемуклубов,секций,студийикружков,органи
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зациюобщественнополезнойдеятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

техническоготворчества ипроектно-исследовательскойдеятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработниковиобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойс

оциальнойсреды; 

 использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнолог

ийдеятельностноготипа; 

 предоставлениеобучающимсявозможностидляэффективнойсамостоятельнойработы; 

 включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциально

йсреды(населенногопункта,района,города). 

 

1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации программы 

начальногообщегообразования 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются: 

Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемыхФГОСНООк целям, содержанию, планируемымрезультатам 

и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. Принцип учѐта 

языка обучения: с учѐтом условий функционирования образовательной организации 

программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 

народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 

также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

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 

детейсособыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются 

запросыродителей(законныхпредставителей)обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь 

идинамикувформированиизнаний,уменийиспособовдеятельностимеждуэтапаминачальног

ообразования,атакжеуспешнуюадаптациюобучающихсякобучениювосновнойшколе,едины

еподходымежду 

ихобучениемиразвитиемнаначальномиосновномэтапахшкольногообучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной 

ивнеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащениезнаний,воспитаниечувствипознавательныхинтересовобучающихся,нравственн

о-ценностногоотношениякдействительности. 

Принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательнойдеятельностипопрограммен

ачального общего образования не допускается использование 

технологий,которыемогутнанестивредфизическомуипсихическомуздоровьюобучающихся,
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приоритетиспользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий.Объѐмучебной

нагрузки,организациявсехучебныхивнеучебныхмероприятийдолжнысоответствоватьтребо

ваниямдействующихсанитарныхправилигигиеническихнормативов. 

Впрограммеопределяютсяосновныемеханизмыеѐреализации,наиболеецелесообразные с 

учѐтом традиций коллектива образовательной организации, 

потенциалапедагогическихкадровиконтингентаобучающихся.Средимеханизмов,которыев

озможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию 

внеурочнойдеятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм 

совместнойпознавательнойдеятельности(конкурсы,диспуты,интеллектуальныемарафоныи

т.п.) 

РеализацияпрограммыначальногообщегообразованияосуществляетсявМБОУ Гимназия 

№1 как самостоятельно, так и посредством сетевой формы. При 

реализациипрограммыначальногообщегообразования вправеприменять: 

 различныеобразовательныетехнологии,втомчислеэлектронноеобучение,дистанционн

ыеобразовательныетехнологии; 

 модульныйпринциппредставлениясодержанияуказаннойпрограммыипостроенияучеб

ныхпланов,использованиясоответствующихобразовательныхтехнологий. 

Положительныерезультатыдаѐтпривлечениекобразовательнойдеятельностилицеяорганиза

цийкультуры(кпримеру,музеев,библиотек,стадионов),художественныхитеатральныхстуди

й.Эффективныммеханизмомреализациипрограммявляетсяиспользование индивидуальных 

программ и учебных планов для отдельных обучающихсяилинебольшихгрупп. 

 

1.1.3 Общаяхарактеристикапрограммыначального общего образования. 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребѐнка в школу6,5–

7лет.Началошкольногообученияпрактическисовпадаетспериодомвторогофизиологическог

окризиса,которыйприходитсянавозраст7лет.Этоозначаеткардинальныеизменениявсистеме

социальныхотношенийидеятельностиребѐнка,которыйсовпадаетспериодомперестройкивсе

хсистемифункцийорганизма,чтотребуетбольшогонапряженияимобилизацииегорезервов. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится образовательная деятельность.В 

рамках образовательной деятельности складываются психологические 

новообразования,характеризующиенаиболеезначимыедостижениявразвитиимладших 

школьниковиявляющиесяфундаментом,обеспечивающимразвитиенаследующем 

возрастномэтапе. 

Важнейшие новообразования возникают вовсех сферах 

психическогоразвития:преобразуютсяинтеллект,личность,социальныеотношения.Младши

йшкольныйвозраст 

– этопериодпозитивныхизмененийипреобразований,поэтомутакваженуровеньдостиже

ний,осуществлѐнныйкаждымребѐнком.Важно,чтобыкаждыйребѐнокчувствовалсвою 

ценностьинеповторимость. 

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом,выполнениекоторогообеспечиваетуспешностьорганизацииобразовательнойде

ятельности,т.е.гарантиюреализациистатьи12Федеральногозакона«Обобразованиив 

Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

образовательнаяорганизация самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 
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организации(включаямодульныекурсы),атакжесистемуоцениванияссоблюдениемпринцип

аздоровьесберегающегообучения. 

Программастроитсясучѐтомпсихологическихособенностейобучающегосямладшегошкольн

оговозраста.Наиболееадаптивнымсрокомобучениявначальнойшколе,установленным вРФ, 

является4 года.Общее числоучебных часовне можетсоставлять менее 2954 ч и более 3190 

ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО 

связаноснеобходимостьюоберегатьобучающихсяотперегрузок,утомления,отрицательногов

лиянияобученияназдоровье.Впервыйклассприходятдетисразнымуровнемготовности к 

обучению,у многих не сформирована произвольная деятельность, они 

струдомпринимаюттребованияучителя,частоотвлекаются,быстроустают.Желаниеучитьсяп

оддерживаетсяшкольнымиуспехами,нонеудачибыстроразрушаютпознавательныемотивы.

Всѐэтопобуждаетучителяособеннобережноотноситьсякмладшимшкольникам,оказыватьпо

мощьиподдержку,помогатьадаптироватьсякновой 

—учебнойдеятельности,котораястановитсяведущейвэтомвозрасте.Разные 

видыиндивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начальногообщегообразования,причѐмвниманиеучителяуделяетсякаждомуобучающемуся,

независимоотуровняегоуспешности.Сучѐтомтемпаобучаемости,уровняинтеллектуального

развития,особенностейпознавательныхпсихическихпроцессовпедагогоказываетподдержку

каждомуучащемуся. 

На основании положения о порядке организации обучения по индивидуальномуучебному 

плану в МБОУ Гимназия №1 с учѐтом особых успехов обучающихся, 

высокоготемпаобучаемостиилиособыхусловийразвитияребѐнкавозможносократитьсрокоб

учения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по 

индивидуальноразработанным учебным планам. Сокращение срока обучения в первом 

школьном звеневозможно только в исключительных случаях, так как учитывается, что 

чем более 

длителенсрокобучениявначальнойшколе,темболеекачественнымстановитсяфундамент,кот

орыйзакладываетсяначальнымуровнемобучениякакпредпосылкадальнейшегоуспешногооб

разования. 

 

1.2.Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общегообразованияобеспечиваютсвязьмеждутребованиямиФГОС,образовательнойдеятель

ностью и системой оценки результатов освоения программы начального 

общегообразования, атакжеявляютсясодержательнойи 

критериальнойосновойдляразработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочнойдеятельности),учебныхмодулей,являющихсяметодическимидокументами,опре

деляющими организацию образовательного процесса в МБОУ Гимназия №1 

поопределенномуучебномупредмету,учебномукурсу(втомчислевнеурочнойдеятельности),

учебномумодулю; 

 рабочейпрограммывоспитания,являющейсяметодическимдокументом,определяющи

мкомплексосновныххарактеристиквоспитательнойработы,осуществляемойвМБОУ 

Гимназия №1; 
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 программыформированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихся–

обобщенныхучебныхдействий,позволяющихрешатьширокийкругзадачвразличныхпредмет

ныхобластяхиявляющихсярезультатамиосвоенияобучающимисяпрограммыначальногооб

щегообразования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального 

общегообразования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно– 

методическойлитературы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общегообразования дают общее понимание формирования личностных результатов, 

уточняют иконкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций 

организации ихдостижениявобразовательной 

деятельности,такиспозицийоценкиэтихрезультатов. 

Всѐнаполнениепрограммыначальногообщегообразования(содержаниеипланируемыерезул

ьтатыобучения,условияорганизацииобразовательнойсреды)подчиняетсясовременнымцеля

мначальногообразования,которыепредставленывоФГОСкаксистемаличностных,метапред

метныхипредметныхдостиженийобучающегося.Личностные результатывключают 

ценностные отношения 

обучающегосякокружающемумиру,другимлюдям,атакжексамомусебекаксубъектуучебно-

познавательнойдеятельности(осознаниееѐсоциальнойзначимости,ответственность,установ

ка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные результаты 

характеризуютуровеньсформированностипознавательных,коммуникативныхирегулятивны

хуниверсальныхдействий,которыеобеспечиваютуспешностьизученияучебныхпредметов,а

такжестановлениеспособностиксамообразованиюисаморазвитию.Врезультате освоения 

содержания различных 

предметов,курсов,модулейобучающиесяовладеваютрядоммеждисциплинарныхпонятий,ат

акжеразличнымизнаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 

применять знания как втиповых,так ивновых,нестандартныхучебныхситуациях. 

Вспециальномразделепрограммыначальногообщегообразованияхарактеризуетсясистемаоц

енкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы.П

риопределенииподходовкконтрольно-оценочной деятельности младших школьников 

учитываются формы и виды контроля, 

атакжетребованиякобъѐмуичислупроводимыхконтрольных,проверочныхидиагностически

хработ.Ориентиромвэтомнаправлениислужат«Рекомендациидлясистемыобщегообразован

ияпоосновнымподходамкформированиюграфикапроведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях», 

подготовленныев2021г.ФедеральнойслужбойпонадзорувсфереобразованияинаукиРФ. 

 

 

 

1.3.Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразоват

ельнойпрограммыначальногообщегообразования 

 1.3.1.Общиеположения 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной 
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программы начального общего образования (далее — система 

оценки)представляетсобойодинизинструментовреализациитребованийФГОСНООкрезульт

атамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияинаправ

ленанаобеспечениекачестваобразования,чтопредполагаетвовлеченность 

воценочнуюдеятельность какпедагогов,таки обучающихся. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобщеобразовате

льнойпрограммы начального общегообразования: 

1) закрепляетосновныенаправленияицелиоценочнойдеятельности,описаниеобъек

та и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания,формыпредставлениярезультатов, 

условияиграницыприменениясистемыоценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие 

ивоспитание обучающихся,достижение 

планируемыхрезультатовосвоениясодержанияучебныхпредметовначальногообщегообразо

ванияиформированиеуниверсальныхучебных действий; 

3) обеспечиваеткомплексныйподходкоценкерезультатовосвоенияосновнойобщеоб

разовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вестиоценкупредметных,метапредметныхиличностныхрезультатовначальногообщегообра

зования; 

4) предусматриваетоценкудостиженийобучающихся(итоговаяоценкаобучающихся

,освоившихосновнуюобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразования)иоценкуэ

ффективностидеятельностиорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность; 

5) позволяетосуществлятьоценку 

динамикиучебныхдостиженийобучающихся.Системаоценкипризванаспособствоватьподде

ржаниюединствавсейсистемыобразования,обеспечениюпреемственностивсистеменепреры

вногообразования.Ееосновнымифункциямиявляютсяориентацияобщеобразовательнойдеят

ельностинадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобщеобразовательнойп

рограммы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи,позволяющейосуществлятьуправлениеобщеобразовательнойдеятельностью. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивсоответствиистребованиям

иФГОС НОО являютсяоценка образовательных достижений 

обучающихсяиоценкарезультатовдеятельностиобразовательныхорганизацийипедагогичес

кихкадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развитиясистемыобразования разногоуровня. 

Основнымобъектом,содержательнойикритериальнойбазойитоговойоценкиподготовкив

ыпускниковнауровненачальногообщегообразованиявыступаютпланируемые результаты, 

составляющие содержанию длякаждойпрограммы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работниковобразованияосновнымобъектомоценки,еесодержательнойикритериальнойбазой

выступаютпланируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыдля 

каждойучебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

системыоценок:внешнююоценку(илиоценку,осуществляемуювнешнимипоотношениюкшк

оле службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой -
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обучающимися,педагогами, администрацией). 

Внешняя и внутренняя оценка строится на содержательной и критериальной основе,на 

основе планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программыначальногообщегообразования. 

Сцельюформированияуобучающихсянавыковрефлексии,самоанализа,самоконтроля,сам

о-ивзаимооценки,освоениясредствуправлениясвоейучебнойдеятельностью, развития 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

своюпозицию,развитияготовностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,принятиюотве

тственностизаихрезультатыоценочнуюдеятельностьвыполняютнетолькопедагоги,но и 

обучающиеся. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, чтои 

внешняя - на основе планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательнойпрограммыначального общегообразования. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной

программыначальногообщегообразованияпредполагаеткомплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести 

оценкудостиженияобучающимисявсехтрехгруппрезультатовобразования:личностных,ме

тапредметныхипредметных. 

Критериямиоцениванияявляются: 

• соответствиедостигнутыхпредметных,метапредметныхиличностныхрезультатовобуча

ющихсятребованиямкрезультатамосвоенияобразовательнойпрограммыначальногообщегоо

бразования ФГОС; 

• динамикарезультатовпредметнойобученности,формированияУУД. 

Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): удачную мысль 

вдиалоге,односложныйответ нарепродуктивный вопроси т.д. 

Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе 

которойученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску 

решения(хотябыодноумениепоиспользованиюзнаний),получали представлялрезультат. 

Подрезультатамиобразованияпонимаютсякакрезультатыобучающихся,такирезультатыу

чителя(школы).Результатыученика-этодействия(умения)поиспользованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, 

предметных).Отдельныедействия,преждевсегоуспешные,достойныоценки(словеснойхарак

теристики), а решение полноценной задачи - оценки и отметки (знака фиксации 

вопределённой системе). Результаты учителя (образовательной организации) - это 

разницамежду результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) 

в началеобучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). 

Прирострезультатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать 

образовательнуюсреду,обеспечивающуюразвитиеучеников.Отрицательныйрезультатсравн

енияозначает,чтонеудалосьсоздатьусловия(образовательнуюсреду)дляуспешногоразвития

возможностей учеников. 

Системаоценкипредусматриваетуровневыйподходкпредставлениюпланируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этомуподходузаточкуотсчетапринимаетсяне«идеальныйобразец»,отсчитываяоткоторого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется 
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сегодняоценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемыйбольшинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижениеэтого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, 

какисполнениеимтребованийФГОСНОО.Аоценкаиндивидуальныхобразовательныхдости

жений  ведется  «методом  сложения»,  при  котором  фиксируется  достижение 

опорногоуровняиегопревышение.Этопозволяетпоощрятьпродвиженияобучающихся,выстр

аиватьиндивидуальныетраекториидвижениясучетомзоныближайшегоразвития. 

Системаоценкикачестваобразованиянаправленанакомплексноеотслеживание: 

-образовательнойсреды(кадровыйсостав,образовательнаяпрограмма,материально-

техническоеобеспечениеобразования) 

-образовательныхтехнологий; 

-результатовобразовательногопроцесса; 

-эффективности оперативногои стратегическогоуправленияшколой. 

Реализацияобразовательнойпрограммыпредполагаетразличныесистемыиметодыоценив

аниярезультатовобученияучащихся: 

1класс-система безотметочногообучения 

2-4классы -пятибалльноеоценивание 

ПроцедураоцениванияМБОУГимназия№1отвечаетследующимтребованиям: 
1. Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой 

толькорешениеполноценнойзадачи. 

2. Учительиучениквместеопределяютоценкуиотметку.Ученикимеетправоаргументиров

аннооспоритьвыставленную оценку. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты,продемонстрированныеучеником, соценкамитипа: 

– «зачет/незачет»(«удовлетворительно/неудовлетворительно»),т.е.оценкой,свидетельс

твующейобосознанномосвоенииопорнойсистемызнанийиправильномвыполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенныхнаопорномучебномматериале; 

– «хорошо»,«отлично» —оценками,свидетельствующимиобусвоенииопорнойсистемы 

знаний на уровне осознанного произвольногоовладенияучебными 

действиями,атакжеокругозоре, широте (илиизбирательности)интересов. 

3. Дляоценкипредметныхрезультатовиспользуется5-

балльнаяшкала,которойсоответствуютследующиеуровни достижений: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебныхдействийсопорнойсистемойзнанийврамкахдиапазона(круга)выделенныхзадач.Овл

адениебазовымуровнемявляетсядостаточнымдляпродолженияобучениянаследующейступе

ниобразования.Достижениюбазовогоуровнясоответствуетотметка 

«удовлетворительно»(илиотметка«3»,отметка«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знанийнауровнеосознанногопроизвольногоовладенияучебнымидействиями,атакжеокругоз

оре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два 

уровня,превышающиебазовый: 

• повышенныйуровеньдостижения планируемыхрезультатов, оценка«хорошо»(отметка 

«4»); 
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• высокийуровеньдостижения  

планируемыхрезультатов,оценка«отлично»(отметка«5»). 

Повышенныйивысокийуровнидостиженияотличаютсяпополнотеосвоенияпланируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностьюинтересовкданнойпредметнойобласти. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематическойбазовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины 

планируемыхрезультатов,которыеосваиваетбольшинствообучающихся,отом,чтоимеютсяз

начительныепробелывзнаниях,дальнейшееобучениезатруднено.Приэтомобучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группаобучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальнойдиагностикизатрудненийвобучении,пробеловвсистемезнанийиоказаниицелен

аправленнойпомощи вдостижении базового уровня. 

Низкийуровеньосвоенияпланируемыхрезультатовсвидетельствуетоналичиитолько 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практическиневозможно.Обучающимся,которыедемонстрируютнизкийуровеньдостижени

й,требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированиюмотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманиюзначимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной 

мотивации 

можетстатьосновойликвидациипробеловвобучениидляданнойгруппыобучающихся. 

Впроцессеоценкииспользуютсяразнообразныеметодыиформы,взаимнодополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты,практическиеработы, творческиеработы, самоанализи самооценка,наблюдения 

идр.). 

 

 1.3.2. Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированностьуниверсальныхучебныхдействий,включаемых 

вследующиетриосновныеблока: 

самоопределение—сформированностьвнутреннейпозицииобучающегося—

принятиеиосвоениеновойсоциальнойролиобучающегося;становлениеосновроссийской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения 

испособностиадекватнооцениватьсебяисвоидостижения,видетьсильныеислабыесторонысв

оей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значениядля 

себя»)учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательныхи 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» 

истремленияк преодолению этого разрыва; 

морально-этическаяориентация—

знаниеосновныхморальныхнормиориентациянаихвыполнениенаосновепониманияихсоциа

льнойнеобходимости;способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и 

интересов участниковморальной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие 

этических чувств —стыда,вины, совести, какрегуляторовморального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начальногообщегообразования строится вокругоценки: 

сформированностивнутренней позицииобучающегося, которая находит 

отражениевэмоционально-

положительномотношенииобучающегосякобразовательномуучреждению,ориентациинасо

держательныемоментыобщеобразовательнойдеятельности — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями,характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, — и ориентации 

наобразецповедения«хорошегоученика»какпример дляподражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

своюРодину,знаниезнаменательныхдляОтечества историческихсобытий; 

любовьксвоемукраю,осознаниесвоейнациональности,уважениекультурыитрадицийнаро

довРоссииимира;развитиедоверияиспособностикпониманиюисопереживаниячувствамдруг

ихлюдей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении,способности адекватносудить опричинахсвоегоуспеха/неуспехав учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех;сформированностимотивацииучебнойдеятельности,включаясоциальные,учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

испособамрешенияпроблем,приобретениюновыхзнанийиумений,мотивации 

достижениярезультата,стремленияксовершенствованиюсвоихспособностей; 

знанияморальныхнормисформированностиморально-

этическихсуждений,способностикрешениюморальныхпроблемнаосноведецентрации(коор

динацииразличныхточек зрения нарешениеморальной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрениясоблюдения/нарушенияморальной нормы. 

Личностные результатывыпускников 

науровненачальногообщегообразованиявполномсоответствиистребованиямиСтандарта

неподлежатитоговой оценке. 

Врамкахсистемывнутреннейоценкивозможнаограниченнаяоценкасформированностиот

дельныхличностныхрезультатов,полностьюотвечающаяэтическимпринципамохраныизащ

итыинтересовребёнкаиконфиденциальности,вформе,непредставляющейугрозыличности,п

сихологическойбезопасностииэмоциональномустатусуучащегося.Такаяоценканаправлена

нарешениезадачиоптимизацииличностногоразвитияобучающихсяивключаеттриосновныхк

омпонента: 

- характеристикудостиженийиположительныхкачествобучающегося; 

- определениеприоритетныхзадачинаправленийличностногоразвитиясучётомкакд

остижений, такипсихологическихпроблемразвитияребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечитьуспешнуюреализациюразвивающих ипрофилактических задачразвития. 

Другой формой оценки личностных результатов, обучающихся может быть 

оценкаиндивидуальногопрогрессаличностногоразвитияобучающихся,которымнеобходима

специальнаяподдержка.Этазадачаможетбытьрешенавпроцессесистематическогонаблюден

иязаходомпсихическогоразвитияребёнканаосновепредставленийонормативном 
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содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологическогоконсультирования.Такаяоценкаосуществляетсяпозапросуродителей(зак

онныхпредставителей)обучающихсяилипозапросупедагогов(илиадминистрацииобразоват

ельногоучреждения)присогласииродителей(законныхпредставителей) ипроводится 

психологом, имеющим специальнуюпрофессиональнуюподготовкувобластивозрастной 

психологии. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируем

ыхрезультатовосвоенияосновнойобщеобразовательнойпрограммы,представленныхвраздел

ах«Регулятивныеучебныедействия»,«Коммуникативныеучебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программыформирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начальногообщегообразования. 

Достижениеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчётосновныхкомпонентов 

общеобразовательной деятельности- учебных предметов, представленных 

вобязательнойчастибазисногоучебногоплана.Этообусловливаетрядтребованийнетолькоксо

держаниюиформеорганизацииучебногопроцесса,ноиксодержанию,критериям,методами 

процедурамоценки. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовслужитсформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных 

ипознавательныхуниверсальныхдействий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начальногообщего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способовдействий,которая,собственно,иобеспечиваетспособностьобучающихсяксамостоят

ельномуусвоениюновыхзнанийиумений,включаяорганизациюэтогопроцесса. 

Достижениеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчетосновныхкомпонентовоб

разовательногопроцесса-

учебныхпредметов,представленныхвобязательнойчастибазисногоучебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированностьуобучающегосяуказанныхвышерегулятивных,коммуникативныхипозна

вательныхуниверсальных действий. К нимотносятся: 

- способностьобучающегосяприниматьисохранятьучебнуюцельизадачи;самостоятельн

опреобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную;умениепланироватьсобственнуюд

еятельностьвсоответствииспоставленнойзадачейиусловиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать иоценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учетахарактераошибок,проявлять 

инициативуи самостоятельность вобучении; 

- умениеосуществлятьинформационныйпоиск,сборивыделениесущественнойинформа

циииз различныхинформационныхисточников; 

- умениеиспользоватьзнаково-символическиесредствадлясозданиямоделейизучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практическихзадач; 

- способностькосуществлениюлогическихоперацийсравнения,анализа,обобщения,клас

сификациипородовидовымпризнакам,установлениюаналогий,отнесениюкизвестнымпонят

иям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
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проблем,принимать насебяответственностьзарезультаты своихдействий. 

Уровень сформированности метапредметных результатов универсальных 

учебныхдействийоценивается иизмеряется вследующихосновныхформах: 

- выполнениеспециальносконструированныхдиагностическихзадач,направленныхнаоц

енкууровнясформированности конкретноговидауниверсальных действий; 

- выполнениепроверочныхзаданийпоматематике,русскомуязыку,чтению,окружающем

умиру, технологии и другимпредметам; 

- выполнениепроверочныхзаданий,требующихсовместной(командной)работыобучаю

щихсянаобщийрезультат; 
- выполнениекомплекснойработынамежпредметнойоснове. 

В ходе внутренней оценки на основании Положения о внутренней системе 

оценкикачества образования МБОУ Гимназия №1 инструментами оценивания служат 

данныевнутришкольного мониторинга обучающихся 2 - 4 классов; данные участия в 

конкурсахразного уровня; данные Всероссийских проверочных работ; данные о состоянии 

здоровьяипсихическогоразвитияобучающихся;динамикаправонарушений,обучающихся;пр

оцент обучающихся на «4» и «5» по классам в сравнении класса с самим собой 

запрошлыйгод. 

НаоснованииПоложенияопортфолио,обучающихсяМБОУГимназия№1инструментами 

оценивания служат индивидуальные достижения в разнообразных видахдеятельности: 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и завесьпериод 

егообучения вшколе. 

1.3.3. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур. 

Формыаттестации,используемыевлицеена начальномуровнеобучения 

В1-ыхклассах–

безотметочноеобучениенаосновеустнойиписьменнойоценкиучителя.Во2-4-

ыхклассахаттестацияосуществляетсяпоцикламчерез: 

 тематическиеипромежуточныеконтрольныеработынаосновепятибалльнойсистемыоценива

ния; 

 защитуучебно-исследовательскихработ; 

 тестовые работы; 

 всероссийскиепроверочныеработыв4классах; 

 устныйопрособучающихся; 

 диагностические работы как показатели изменений в общем развитии  обучающихся; 

 портфельдостижений(портфолио)какоднойизформитоговойаттестацииобразовательныхрез

ультатовобучающихся. 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки го-

товностикобучениюнаданномуровнеобразования.ПроводитсяадминистрациейМБОУ 

Гимназия №1 в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки дина-

мики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность пред-

посылокучебнойдеятельности,готовность ковладениючтением,грамотойисчѐтом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками 

сцелью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стар-

товой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индиви-

дуализацииучебногопроцесса. 



19 
 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирую-

щей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его 

всамостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявле-

нию и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем 

вобучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапыосвоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

ис-

пользуютсяразнообразныеформыиметодыпроверки(индивидуальныеигрупповыеформы,вз

аимооценка, рефлексия,листыпродвижения,устныеи письменныеопросы). 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения те-

матических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематиче-

ском планировании рабочих программ. Результаты тематической оценки являются осно-

ваниемдлякоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации. 

В ходе текущего контроля образовательных достижений применяются 

следующиеформы контроля и учета достижений обучающихся: письменный, устный, 

комбинирован-ный. 

Письменныйконтрольпредполагаетписьменныйответобучающегосянабумажноми/ил

иэлектронномносителе наодинилисистемувопросов(заданий). 

К письменнымответамотносятся: 

- домашниеработы, 

- проверочныеработы, 

- практическиеработы, 

- контрольныеработы, 

- самостоятельныеработы, 

- комплексныйанализтекста, 

- творческиеработы, 

- зачетныеработы(поизученнымправилам,терминамит.д.), 

- выполнениестандартизированныхтестов(втомчислекомпьютерных), 

- письменныеотчѐтыонаблюдениях, 

- письменныеответы навопросы теста, 

- сочинениесобственныхлитературных,музыкальныхпроизведений, 

- диктанты,списывание, 

- рецензия,отзыв,аннотация,рефераты,эссе, 

- работасконтурнойкартой, 

другиеработыконтрольногохарактера,выполняемыеписьменноисиспользовани-емЦОС 

(цифровойобразовательнойсреды) 

Устныйконтрольпредполагаетустныйответ обучающегосяна 

одинилисистемувопросоввследующихформах: 

- проверкатехникичтения, 

- зачет(поправилам,терминамит.д.), 

- рассказ,пересказ,собеседование,доклад, 

- презентация, 
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- дискуссия,дебаты, 

- тестированиеисдачанормативовпофизическойкультуре, 

- решениематематическихииныхзадачвуме, 

- комментирование(анализ)ситуаций, 

- выразительноечтение(втомчисленаизусть), 

- исполнениевокальныхпроизведений, 

произнесениесамостоятельносочиненныхпроизведений(впрозеилистихотвор-нойформе), 

- аудирование,говорение, 

- работасгеографической/исторической картой, 

- другиеработыконтрольногохарактера,выполняемыеустно. 

Комбинированный ответ предполагает сочетание письменного и устного видов кон-

троля. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческойактивности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, вы-раженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, де-монстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются работы 

обучающегося(фотографии, видеоматериалы и т. п.), отзывы об этих работах (наградные 

листы, дипло-мы, сертификаты участия, благодарности, рецензии и др.). Отбор работ и 

отзывов дляпортфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при уча-стиисемьи.Включениекаких-

либоматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегосяне допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном ви-де в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в портфо-лио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образова-

тельнойтраекториииотражаютсявхарактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхи метапредметныхрезультатов; 

 оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического 

работника,осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещѐнных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемыхобучающимсяпедагогическимработником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются ос-

нованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индиви-

дуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результатывнутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обоб-щаютсяиотражаютсявиххарактеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся,котораяначинаясовторогоклассапроводитсявконцеучебногогодапокаждому 

изучаемомупредмету.Промежуточнаяаттестацияпроводитсянаосноверезультатовнакоплен

ной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фик-

сируетсявдокументе об образовании(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-
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зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является осно-

ванием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной 

аттестациирегламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58)ииныминормативнымиактами. 

Итоговаяоценкаявляетсяпроцедуройвнутреннейоценкиобразовательнойоргани-

зации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету.Предметомитоговойоценкиявляетсяспособность обучающихсярешатьучебно-

познавательныеиучебно-практическиезадачи,построенные  наосновномсодержании 

предметасучѐтом формируемыхметапредметныхдействий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственногообразца. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровненачальногообщегообразования; 

 портфолиовыпускника; 

 экспертныхоценокклассногоруководителяипедагогическихработников,обучавшихданного 

выпускника науровненачальногообщего образования. 

Вхарактеристикевыпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, ме-

тапредметныхипредметныхрезультатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учѐтом интересов обучающегося, 

выявленныхпроблемиотмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

Формы представления образовательныхрезультатов: 

 табельуспеваемостипопредметам(суказаниемтребований,предъявляемыхквыставлениюот

меток); 

 текстыитоговыхдиагностическихконтрольныхработ,диктантов,комплекснойработыианали

зихвыполненияобучающимся(информацияобэлементахиуровняхпроверяемогознания–

знания,понимания,применения,систематизации); 

 устнаяоценкауспешностирезультатов,формулировкапричиннеудачирекомендацийпоустра

нениюпробеловвобученностипо предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамикуразвитияотдельныхинтеллектуальныхиличностныхкачеств обучающегося,УУД. 

Основнаязадача икритерииоценки 

Оценкаможетбытьсведенакоценкедостиженияпланируемыхрезультатов: 

-

неосвоение«обязательногоминимумасодержанияобразования»,аовладениесистемойучебны

хдействийс изучаемымматериалом; 

-способностьк решению учебно-познавательных иучебно-практических задач наоснове: 

системынаучныхзнанийипредставленийоприроде,обществе,человеке,знаковыхи 
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информационныхсистемах; 

-уменийучебно-

познавательной,исследовательской,практическойдеятельности,обобщѐнныхспособовдеяте

льности; 

-коммуникативныхиинформационныхумений. 

Уровнидиагностикитворческой самореализациидетей: 

1) высокий, характеризующийся устойчивым интересом и самостоятельностью 

ребѐнка в решении творческих задач, проявлением инициативы, адекватной 

самооценкойрезультатов творческой деятельности, умением согласовывать свои 

действия с другимидетьмивусловияхколлективноговыполнениятворческихзаданий; 

2) средний, проявляющийся в эпизодической инициативности, неустойчивом 

интересе к решению творческих задач, завышенной или заниженной самооценке, 

недостаточной сформированности умений действовать согласованно с другими 

детьми в процессевыполнениятворческихзаданий; 

3) низкий, характерный для детей, у которых отсутствуют собственные 

творческиеинициативы, наблюдаются избегание самостоятельных решений, 

ориентация на образец ипомощь взрослого, возникают трудности в установлении 

межличностных отношений 

присозданиисовместныхтворческихпродуктов,выражена заниженнаясамооценка. 

Косновнымрезультатамначальногообщего образованиястандарт относит: 

формирование универсальных и предметных способов действий, а также 

опорнойсистемызнаний,обеспечивающихвозможностьпродолженияобразованиявосновной

школе; 

воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью 

постановкиирешенияучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой,познавательной,эмоциональной,волевойисаморегуляции. 

Оценкаличностногоразвитияосуществляется 

1. В ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений 

при проектировании и реализации программы специалистами, не работающими в 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере 

психологическойдиагностикиразвитияличностивдетскомиподростковомвозрасте. 

2. Предмет оценки - не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективностьвоспитательно-

образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизации.Этопринципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметныхиметапредметныхрезультатов. 

Объект оценки личностного развития - сформированность универсальных 

действий,включаемыхвтриследующихосновныхблока: 

самоопределение;смыслоообразование; нравственно-этическаяориентация. 

Содержаниеоценкиличностногоразвития: 

принцип контроля обученности (успеваемости) качества образования:объективность, 

систематичность,наглядность,открытость. 
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Оценкаметапредметныхрезультатов 

Важныйпоказательтворческойсамореализацииличности,ценностнойеѐхарактеристики - 

потребность детей в признании и самоутверждении. Потребность в признании - 

встремлении к взаимопониманию с другими, в уважении и участии, в принятии 

коллектив-ныхрешений. 

Потребность в самоутверждении — в стремлении к престижу, в желании 

отличатьсяот других, привлекать к себе внимание, что осуществляется в рамках 

творческой деятель-ности, школьной научно-практической конференции «Обучающийся - 

исследователь», -годового цикла конкурсов, где дети и педагоги демонстрируют 

разнообразные способно-сти. 

Диагностический подход к оценке эффективности реализации программы 

«Юныйисследователь» - уровень развития творческого мышления детей (исследуется по 

«Текстукреативности»Е.Торренса). 

Объектоценкипредметныхрезультатов-способностьрешатьучебно-познавательные 

иучебно-практическиезадачи: 

1) входетекущегоипромежуточногооценивания, 

2) входевыполненияитоговыхпроверочныхработ. 

Результаты фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при опреде-

ленииитоговойоценки-достижениепредметныхиметапредметныхрезультатов. 

Основной инструмент итоговой оценки - итоговые комплексные работы: система за-

даний различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружаю-

щемумиру. 

Оценкапредметныхрезультатовпроводитсяспомощьюдиагностическихработ(промеж

уточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы обу-

чающимися; мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русскому языку, ма-

тематике иитоговойкомплекснойработына межпредметнойоснове. 

Оценкапредметныхрезультатов 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализу-

етсяврамкахнакопительнойсистемы–рабочегоПортфолиообучающегося: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 

иоценкидостиженийобучающихся,ориентированнымнаобновлениеисовершенствование 

качестваобразования; 

 позволяетучитыватьвозрастные особенностиразвитияуниверсальныхучебныхдействий 

обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской 

школынауровненачальногообучения;атакжепедагогическиересурсыучебныхпредметовобр

азовательногоплана; 

 предполагаетактивноевовлечениеобучающихсяиихродителейвоценочнуюдеятельностьнао

сновепроблемногоанализа,рефлексиииоптимистическогопрогнозирования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося,вкоторой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяютсяприоритетныезадачиинаправленияличностногоразвитиясучѐтомкакдостижен

ий,такипсихологическихпроблемразвитияребѐнка; 
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 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечитьуспешную 

реализациюнамеченныхзадачна следующемуровнеобучения. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных об-

разовательныхдостижений 

Показательдинамикиобразовательныхдостижений—одинизосновныхпоказателейв 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики обра-

зовательных достижений обучающихсяможнооцениватьэффективностьучебнойдея-

тельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в це-

лом. При этом наиболее частореализуется подход, основанный на сравнении количе-

ственных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точкахобразовательнойтраекторииобучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляю-

щие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени иуровня 

овладениядействиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой ин-дивидуальногопрогрессавразвитииребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь-

ных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт 

егоиспользования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

инди-видуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

до-стижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения 

такихсредствсамоорганизациисобственнойучебнойдеятельности,как самоконтроль,само-

оценка,рефлексияит.д.). 

Портфельдостижений —это 

нетолькосовременнаяэффективнаяформаоценивания,ноидейственноесредстводлярешения

рядаважныхпедагогическихзадач,позволяющее: 

поддерживатьвысокуюучебнуюмотивациюобучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

исамообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятель-

ностиобучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственнуюучебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обуча-

ющимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче-

ской, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятель-

ности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ предела-

ми. 

В портфель достижений обучающихся начальной школы, который используется 

дляоценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразновключатьследующиематериалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходеобязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемыхобучающимисязанятий,реализуемыхврамкахобразовательнойпрограммыо

бразовательной организации. Обязательной составляющей портфеля достижений 
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являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ поотдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 

объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работмогутбыть: 

по русскому, литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи моно-

логическихидиалогическихвысказываний,«дневникичитателя»,иллюстрированные 

«авторские»работы детей,материалыихсамоанализаирефлексии ит.п.; 

поматематике—математическиедиктанты,оформленныерезультатыми-ни-

исследований,записирешенияучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устногосчѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы),материалысамоанализаирефлексииит.п.; 

поокружающемумиру—дневникинаблюдений,оформленныерезультатыми-ни-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческиеработы,материалысамоанализаирефлексииит.п.; 

попредметамэстетическогоцикла—аудиозаписи,фото-ивидеоизображенияпримеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям,иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи моно-логическихвысказываний-

описаний,материалысамоанализаирефлексииит.п.; 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельно-

сти,аудиозаписимонологическихвысказываний-

описаний,продуктысобственноготворчества,материалысамоанализаирефлексииит.п.; 

пофизкультуре—видеоизображенияпримеровисполнительскойдеятельности,дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и ре-

жимдня,комплексыфизическихупражнений,материалысамоанализаирефлексииит.п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

илисты наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя 

- предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя - предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательныхотношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах,смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки идр. 

Основное требование,предъявляемоекэтимматериалам, —

отражениевнихстепенидостиженияпланируемых результатов освоения 

Образовательной программы начального общего образования. Анализ, интерпретация 

и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций 

достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начальногообщегообразования, закреплѐнных в ФГОСНОО.Оценкакак отдельных 

составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальнойоснове,поэтому портфелидостиженийдолжны сопровождаться 

специальнымидокументами, в которых описаны состав портфеля достижений; 

критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 
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накопленную 

оценкувыпускника.Критерииоценкиотдельныхсоставляющихпортфелядостижениймогу

тполностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. При 

адаптациикритериев целесообразно соотносить их скритериями и нормами, 

представленными впримерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов,естественно,спроецировавихпредварительнона 

данныйэтапобучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до-

стижений,делаютсявыводы: 

1. о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолженияобразованиявосновнойшколе; 

2. осформированностиосновуменияучиться,понимаемойкакспособностьксамоорганизаци

и с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно - 

практическихзадач; 

3. об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой,познавательной,эмоциональной, волевойисаморегуляции. 

Итоговаяоценка выпускника 

Итоговая оценканауровненачальногообщегообразования,результаты 

которойиспользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолженияобучениянаследующемуровне,являетсяспособностьобучающихсярешатьуче

б-но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорнойсистемы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предме-тов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иногокласса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований.На уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, и ма-тематикеиовладение следующимиметапредметнымидействиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

синформацией; 

коммуникативными,необходимымидляучебногосотрудничествасучителемисверстни

ками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафикси-

рованной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение,как минимум,трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскомуязыку, математике 

и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка 

характеризуетвыполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образова-тельных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы ха-рактеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний 

порусскомуязыку,иматематике,атакжеуровеньовладенияметапредметными действиями. 

На основанииэтих оценок по каждому предмету и попрограмме 

формированияуниверсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируе-мыхрезультатов. 
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1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать ихдля 

решения простых учебно-познавательных и учебно - практических задач 

средствамиданногопредмета.Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсист

емыоценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделамучебной программы, как минимум,с оценкой «зачтено» 

(или«удовлетворительно»), арезультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении неменее 50%заданийбазовогоуровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолженияобразованиянаследующемуровне,науровнеосознанногопроизвольногоовл

аденияучебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системыоценки зафиксированодостижениепланируемых результатов повсем основным 

разделамучебнойпрограммы,причѐмнеменеечемпополовинеразделоввыставленаоценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

оправильномвыполнении не менее 65% заданий базовогоуровня и получении не 

менее50%отмаксимальногобалла завыполнениезаданийповышенногоуровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимымидляпродолженияобразованияна следующемуровнеобразования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нениименее50%заданийбазового уровня.Педагогическийсоветобразовательнойоргани-

зациинаоснове выводов,сделанныхпокаждомуобучающемуся,рассматриваетвопрособ 

успешном освоении данным обучающимсяосновной образовательной 

программыначальногообщегообразованияипереводеегонаследующийуровеньобщегообра

зо-вания. 

Оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизацииначальногообщегоо

бразованияпроводитсянаосноверезультатовитоговойоценкидостиженияпланируемыхрезу

льтатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

сучетом: 

– результатовмониторинговыхисследованийразногоуровня(федерального,регионально

го,муниципального); 

– условийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразова

ния; 

– особенностейконтингентаобучающихся. 

Предметомоценкивходеданныхпроцедурявляетсятакжетекущаяоценочнаядеятельность

образовательныхорганизацийипедагогов,ивчастностиотслеживаниединамикиобразователь

ныхдостиженийвыпускниковначальнойшколыданнойобразовательнойорганизации. 

Вслучаееслидляпроведенияитоговыхработиспользуетсяединый,централизованноразраб

отанныйинструментарий,наиболеецелесообразнойформойоценкидеятельностиобразовател

ьнойорганизацииначальногообщегообразованияявляетсярегулярный мониторинг 

результатоввыполненияитоговыхработ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Рабочие программы учебных предметов 

2.1.1. РУССКИЙЯЗЫК 

Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область 

«Русскийязык и литературное чтение») включает пояснительную записку, содержание 

обучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета,тематическоепла

нирование. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияпредмета,характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками;место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определениюпланируемыхрезультатовик структуре тематическогопланирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаютсядля 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения 

вкаждомклассезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий—

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможноформироватьсредства

миучебногопредмета«Русскийязык»сучѐтомвозрастныхособенностеймладшихшкольников

. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 

запериод обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый 

годобучениявначальнойшколе. 

Втематическомпланированииописываетсяпрограммноесодержаниеповсемразделам,в

ыделеннымвсодержанииобучениякаждогокласса,раскрываетсяхарактеристикадеятельност

и,методыиформыорганизацииобучения,которыецелесообразно использовать при изучении 

того или иного раздела. Также в 

тематическомпланированиипредставленыспособыорганизации 

дифференцированногообучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и 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), Федеральной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей программы по 

учебному предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский язык»), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут 
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фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса 

обучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во 

многом определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

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

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность 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 обучающегося 

непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовнонравственных 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; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 



30 
 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

4) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 
Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

Слово и предложение 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

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

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 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[2] 
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. 

Письмо 
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Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного 

списывания текста. 

Орфография и пунктуация[3] 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 

животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

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

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и 

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

[ж], [ш], [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[4] 
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. 
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Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

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

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых 

и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные 

звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, 

функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости ‑ мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости ‑ глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный ‑ согласный; гласный ударный ‑ 

безударный; согласный твёрдый ‑ мягкий, парный ‑ непарный; согласный звонкий ‑ 

глухой, парный ‑ непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

слова; разделительный. Использование 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). 
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Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия[4] 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

Морфология 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

другие), употребление в речи. 

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

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и другое. 

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

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

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

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

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии 

людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со 

строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн 

(повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 
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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 другое). Практическое овладение диалогической формой 

речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 

текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на 

вопросы. 

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 
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(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[4] 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 
Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

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

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс ‑ 

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

Морфология 
Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по 

падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3го 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. 
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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 другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: 

формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой 

работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

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

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

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

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 

Ключевые слова в тексте. 

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

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 
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Фонетика и графика 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия[4] 
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; а 

также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена 

существительные 1, 2, 3го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена 

существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном 

числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1го и 3го 

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). І и ІІ 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). 
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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, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе, а 

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

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го 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 

другое); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода «Обучение 

грамоте» из Федеральной рабочей программы «Русский язык», которое прописывается в 

предмете «Русский язык», остальное содержание прописывается в рабочей программе 

предмета «Литературное чтение». 

[2] Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому на этот раздел 

отдельные часы не предусмотрены 
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[3]Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» изучается 

параллельно с разделом «Письмо», поэтому на этот раздел отдельные часы не 

предусмотрены 

[4] Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах курса, 

поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

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

будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках 

русского языка; 

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

примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

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

 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 искусстве слова; осознание важности русского языка как 

средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа 

на уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

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

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

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 русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другое); 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 причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании и 

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

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

соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

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 словах согласный звук [й’] 

и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

 различать понятия «звук» и «буква»; 

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

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

 обозначать 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; 
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 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 и фамилии 

людей, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

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

объёмом не более 25 слов; 

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

тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

 находить и исправлять ошибки 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 на основе 

наблюдений; 

 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; делить слово на слоги (в том числе слова со 

стечением согласных); 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 

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

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

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

уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

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

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

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
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 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 

в процессе решения учебных задач. 

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 звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

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

я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

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

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

однокоренные слова и синонимы; 

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

суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы 

к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 определять значение слова в тексте; 
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 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 устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 

простые выводы (1-2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на 

определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 

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

использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

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

их смысловое содержание; 

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

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 
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 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия 

в процессе решения учебных задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

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 духовнонравственных 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 звукобуквенный 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 3го 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); 
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 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, на -ья 

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

имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён 

прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 

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

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 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 

другие); 

 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 в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 

письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

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

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Обучение грамоте 

1.1 Слово и предложение  5     

1.2 Фонетика  23     

1.3 Письмо  70     

1.4 Развитие речи  2     

Итого по разделу  100   

Раздел 2.Систематический курс 

2.1 Общие сведения о языке  1     

2.2 Фонетика  4     

2.3 Графика  4     

2.4 Лексика и морфология  12     

2.5 Синтаксис  5     

2.6 Орфография и пунктуация  14     

2.7 Развитие речи  10     

Итого по разделу  50   

Резервное время  15  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 165  2  0   
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 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Общие сведения о языке  1     

2 Фонетика и графика  6     

3 Лексика   10     

4 Состав слова  14     

5 Морфология  19     

6 Синтаксис  8     

7 Орфография и пунктуация  50   8    

8 Развитие речи  30     

Резервное время  32   4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170   12   0   
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 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Общие сведения о языке  1    
Библиотека ЦОК 

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

2 Фонетика и графика  2    
Библиотека ЦОК 

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

3 Лексика   5    
Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова  9    
Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология  43    
Библиотека ЦОК 

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

6 Синтаксис  13    
Библиотека ЦОК 

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

7 Орфография и пунктуация  50    
Библиотека ЦОК 

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

8 Развитие речи  30    
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  17  8   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170  8  0   

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

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Общие сведения о языке  1    
Библиотека ЦОК 

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

2 Фонетика и графика  2    
Библиотека ЦОК 

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

3 Лексика   5    
Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова  5    
Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология  43    
Библиотека ЦОК 

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

6 Синтаксис  16    
Библиотека ЦОК 

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

7 Орфография и пунктуация  50    
Библиотека ЦОК 

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

8 Развитие речи  30    
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  18  13   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170  13  0   

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

Программапоучебномупредмету«Литературноечтение»(предметнаяобласть 

«Русский язык и литературное чтение») включает: пояснительную записку; 

содержаниеобучения;планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета;тема

тическое планирование. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияпредмета,характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками;место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, 

планируемымрезультатамитематическомупланированию.Содержаниеобученияраскрываю

тсодержательныелинии,которыепредлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассе 

начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается 

перечнемуниверсальныхучебныхдействий(познавательных,коммуникативных,регулятивн

ых),которые возможно формировать средствами учебного предмета «Литературное 

чтение» сучѐтомвозрастныхособенностеймладшихшкольников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 

запериод обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый 

годобучениявначальнойшколе. 

Втематическомпланированииописываетсяпрограммноесодержаниеповсемразделам,в

ыделеннымвсодержании 

обучениякаждогокласса,атакжераскрываетсяхарактеристикадеятельности,методыиформы

организацииобучения,которыецелесообразноиспользоватьприизучениитогоилииногоразде

ла.Втематическомпланированиипредставленытакжеспособыорганизациидифференцирова

нногообучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») соответствует Федеральной рабочей 

программе по учебному предмету «Литературное чтение» и включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно 

формировать средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 
Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 
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образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального 

общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 

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

учётом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам; 

 овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой 

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации  

 длярешенияучебныхзадач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 

Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 
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литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 

текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 80 часов 

составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение грамоте»), во 2-4 классах 

по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 
Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. Участие в 

диалоге. Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение 

на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

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

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
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 
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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 для чтения: народные сказки о животных «Лисица и тетерев», «Лиса 

и рак», литературные (авторские) сказки К.Д. Ушинский «Петух и собака», сказки 

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

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, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. 

Барто, Ю. И. Ермолаева). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

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

взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает 

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

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

друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. К. 

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

произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа 

родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 

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

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

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 для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору) – герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных – воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды 

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

описание его внешности. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о 

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

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

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме 

(не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. 

Благининой, А. Л. Барто, А. В. Митяева и др.). Осознание нравственно-этических 

понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, 

детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

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

А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

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

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

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

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

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

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

библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

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

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

герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

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

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

 анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку 

его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

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

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

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

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 
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 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

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

 пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  

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

деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

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

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева и др.). Патриотическое 

звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях 

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

заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к 

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. 

Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. 

Поленова и др.). 

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

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

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

фольклорные произведения – скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 

роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. 

Ритм и счёт – основные средства выразительности и построения считалки. Народные 

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

– выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности 

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

сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и 

языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов 

России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, 

народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У 

страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка 

«Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 
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Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные 

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

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

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

которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 

пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и 

др.).  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Вот север, 

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

М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев 

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

С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

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

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, 

В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль 

произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), оценка поступков. 

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

пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов 

«На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских 

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

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

произведения. 

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

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

Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не 

менее пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Е. И. 

Чарушина, В. В. Бианки, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина и др.). 

Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). 

Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: 

отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И. А. 

Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с 

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

Чарушин, В. В. Бианки. 

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

мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов 
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«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. 

Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

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

в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

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

уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

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

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

«Салют» и другое (по выбору). 

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

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

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

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: 

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

произведения. 

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

одного стручка» и другие (по выбору). 

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

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

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

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, 

 о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), 

 по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная 

 и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

 анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

 анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить 

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

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

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

основе рекомендованного списка; 

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

содержание книги; 

 пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

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

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания 

 назаданнуютему; 

 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

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

на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

 описывать (устно) картиныприроды; 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 

 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения; 

 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 

 контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

 (слушании) произведения; 

 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

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

результат работы. 

3 КЛАСС 
О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края – главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. 

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

гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 

Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения.  

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

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

и другое (по выбору). 
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Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

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

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

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

речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

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

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

Васнецова, И. Я. Билибина и др.). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

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

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

народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности 

жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного 

героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как 

героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие 

слова, их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин 

как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

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

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

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

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

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах («Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» и другие по выбору). Нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения 

сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин – иллюстратор 

сказок А. С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот 

год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и другие (по выбору). 

Творчество И. А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. Крылов – великий русский 

баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», 

«Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

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

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

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

А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, И. А. Бунина, С. А. Есенина, А. П. 

Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 
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сравнения. Звукопись, её выразительное значение Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-

описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, 

композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет 

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

Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. 

Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: 

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

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

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 

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

другие. 

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

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

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

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

Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по 

выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения 

с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения: произведения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Б. С. Житкова. Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, 

описание интерьера). 

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

«Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другое (по выбору). 

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

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

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и 

характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

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

Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в военное время. 

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

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

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. М. Зощенко и др. 



63 
 

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

произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие (по 

выбору). 

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

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

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

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

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок 

феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата 

издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного 

читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на 

Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

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

произведения; 

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

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

определять композицию произведения, характеризовать героя; 

 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

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

одного жанра, но разной тематики; 

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

интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальноепроизведение); 

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

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

произведения; 
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 формулировать вопросы по основным событиям текста; 

 пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, 

соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

(драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной литературы; 

выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 

замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

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

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

выбору, не менее четырёх, например произведения С. Т. Романовского, А. Т. 

Твардовского, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви 

к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, 

представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и 

события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся 

защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к 

Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов Л. А. Кассиля, С. П. Алексеева). 

Осознание понятия: поступок, подвиг. 

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

с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

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

Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое 

побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по 

выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления 

художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 
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ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  

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

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки 

(2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла 

об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение). Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. 

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

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

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

чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, 

С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в 

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

назначение, темы и герои, особенности языка. 

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

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

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

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, 

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

элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! 

…Люблю тебя как сын…» и другие. 

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

выбору). Герои литературных сказок (произведения П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. 

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

– особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-

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

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

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

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

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

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

Бальмонт и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности 
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в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

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

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

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

(отрывки) и другие (по выбору). 

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

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

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

рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». 

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

Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», 

«Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы – тема произведений литературы. Круг чтения (не 

менее трёх авторов): на примере произведений В. П. Астафьева, М. М. Пришвина, С.А. 

Есенина, А. И. Куприна, К. Г. Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка», 

С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору). 

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

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов): А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. 

С. Житкова, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. 

Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к 

ним героев.  

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский 

«Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из 

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

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

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

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

ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. 

Носова, М. М. Зощенко, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 

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

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

другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

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

выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  
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Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. Свифт 

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные 

главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и 

способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-

иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

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

текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

 сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно 

выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, 

интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

 характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другое); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

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

учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 
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 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев; 

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 

работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по 

ролям, разыгрывать сценки); 

 соблюдатьправилавзаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода «Обучение 

грамоте» из Федеральной предметной программы «Русский язык», которое реализуется 

средствами предмета «Литературное чтение», остальное содержание прописывается в 

рабочей программе предмета «Русский язык». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

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

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 
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восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическоевоспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Трудовоевоспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическоевоспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценностинаучногопознания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовыелогическиедействия: 

 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 существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовыеисследовательскиедействия: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

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

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 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, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбиратьисточникполученияинформации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 
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 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); 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместнаядеятельность: 

 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

1 КЛАСС 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

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

доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

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

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
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 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

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

литературные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

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

свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 

план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

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

заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (неменее 3 предложений); 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

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

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

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

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

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

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

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

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 
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волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); 

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

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 

его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

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

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

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

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

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

предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

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

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

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

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

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

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
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 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

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

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

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

цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора 

к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

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

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

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

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 

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

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

с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

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

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

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 

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

корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
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 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень.  

4 КЛАСС 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

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

в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; 

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

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

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

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

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

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

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным, учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

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

стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 

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

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

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

событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

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

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

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

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

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 
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 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

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

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

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

третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

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

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

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

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

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

предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях контролируемого 

входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныересурсы 

 

Всего 

 

Контрольныеработы 

 

Практическиеработы 

 

Раздел 1.Обучениеграмоте 

1.1 Развитиеречи  4     

1.2 Фонетика  4     

1.3 Чтение  72     

Итого по разделу  80   

Раздел 2.Систематическийкурс 

2.1 
Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 
6     

2.2 Произведения о детях и для детей 9     

2.3 Произведения о роднойприроде  6     

2.4 
Устное народное творчество — 

малые фольклорные жанры 
4     

2.5 
Произведения о братьях наших 

меньших 
7     

2.6 Произведения о маме  3     

2.7 
Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и фантазии 
4     

2.8 
Библиографическая культура 

(работа с детской книгой) 
1     

Итого по разделу  40     
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Резервноевремя  12  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
132  2  0   
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 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныересурсы 

 

Всего 

 

Контрольныеработы 

 

Практическиеработы 

 

1 О нашейРодине  6     

2 
Фольклор 

(устноенародноетворчество) 
 16   1    

3 
Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (осень) 
8   1    

4 О детях и дружбе  12   1    

5 Мир сказок  12     

6 
Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (зима) 
12   1    

7 О братьях наших меньших  18   1    

8 
Звуки и краски родной природы в 

разные времена года (весна и лето) 
18   1    

9 О наших близких, о семье 13   1    

10 Зарубежнаялитература  11   1    

11 

Библиографическая культура (работа 

с детской книгой и справочной 

литературой) 

2     

Резервноевремя  8  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
136  12  0   
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 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныересурсы 

 

Всего 

 

Контрольныеработы 

 

Практическиеработы 

 

1 О Родине и её истории 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 
Фольклор 

(устноенародноетворчество) 
 16   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 ТворчествоИ.А.Крылова  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 ТворчествоА.С.Пушкина  9   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей ХIХ века 
8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 ТворчествоЛ.Н.Толстого  10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 Литературная сказка  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 
Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей XX века 
10   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 
Произведения о взаимоотношениях 

человека и животных 
16   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Произведения о детях  18   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

11 Юмористическиепроизведения  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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12 Зарубежнаялитература  10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

13 

Библиографическая культура (работа 

с детской книгой и справочной 

литературой) 

4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411a40 

Резервноевремя  10   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
136   8   0   

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныересурсы 

 

Всего 

 

Контрольныеработы 

 

Практическиеработы 

 

1 
О Родине, героические страницы 

истории 
12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

2 
Фольклор 

(устноенародноетворчество) 
 11   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

3 ТворчествоИ.А.Крылова  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

4 ТворчествоА.С.Пушкина  12   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

5 Творчество М. Ю. Лермонтова  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

6 Литературная сказка  9   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

7 
Картины природы в творчестве 

поэтов и писателей ХIХ века 
7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

8 Творчество Л. Н. Толстого  7   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

9 
Картины природы в творчестве 

поэтов и писателей XX века 
6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

10 
Произведения о животных и родной 

природе 
12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

11 Произведения о детях  13   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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12 Пьеса  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

13 Юмористическиепроизведения  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

14 Зарубежнаялитература  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

15 

Библиографическая культура (работа 

с детской книгой и справочной 

литературой 

7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

Резервное время  13  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
136  9  0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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2.1.3.ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, 

развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

на уровне начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) 

часть содержания изучаемого иностранного языка, за пределами которой остаётся 

возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по 

иностранному (английскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего 

последующего иноязычного образования обучающихся, формируются основы 

функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу 

общего образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях 

начинается со 2 класса. Обучающиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

обучающимися других возрастных групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые 

элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются 

на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 

возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение); 
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 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования включают: 

 осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультурного 

взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка 

деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. Изучениеиностранного (английского) языкаобеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

На изучение иностранного (английского) языка на уровне начального общего образования 

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

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

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

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

любимая еда. 



86 
 

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

Выходной день. 

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

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные 

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

(Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

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

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

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

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

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

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

Аудирование 

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

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

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

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

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

и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

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

личного характера. 

Письмо 

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

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 

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

предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

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

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

изучаемого языка. 

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

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

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

Связующее «r» (thereis/there). 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

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

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 

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

(Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

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

общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 
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Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’saredball.). 

ПредложениясначальнымThere + to beв Present Simple Tense (There is a cat in the 

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

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

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

Предложенияспростымглагольнымсказуемым(They live in the country.), 

составнымименнымсказуемым(The box is small.)исоставнымглагольнымсказуемым(I like to 

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

Предложениясглаголом-связкойto beв 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 (Shecan’tswim. Idon’tlikeporridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.). 

Глаголы в PresentSimpleTense в повествовательных (утвердительных и 

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

Глагольнаяконструкцияhave 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 (Icanplaytennis.) и отсутствия умения 

(Ican’tplaychess.); для получения разрешения (CanIgoout?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения 

(abook – books; aman – men). 

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

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

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, howmany). 

Предлогиместа(in, on, near, under). 

Союзы andи 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. 
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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: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

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

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

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

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

содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

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

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

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

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

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

иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

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

контекстуальной, догадки. 

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

характера. 

Письмо 

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

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

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

изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

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

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

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

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

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 



91 
 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

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

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

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

двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

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

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

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

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

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

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

(football, snowman). 

ПредложениясначальнымThere + to beв Past Simple Tense (There was an old house 

near the river). 

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

Правильные и неправильные глаголы в PastSimpleTense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

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

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

Существительныевпритяжательномпадеже(Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

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

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

(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Haveyougotanyfriends? 

– Yes, I’vegotsome.). 

Наречия частотности (usually, often). 

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

Вопросительные слова (when, whose, why). 

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

ввыраженияхat 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: 
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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. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

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

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и (или) иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

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

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

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

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

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

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

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

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

контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

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

использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

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

информации. 

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

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

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

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

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

Связующее «r» (thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 

ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

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

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

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

двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
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Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (PossessiveCase). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

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

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии 

(toplay – aplay). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Глаголы в Present/PastSimpleTense, PresentContinuousTense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и haveto. 

Конструкцияto be going toи Future Simple Tense длявыражениябудущегодействия (I 

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’llhelpyou.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

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

Наречия времени. 

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

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

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

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

телефону). 

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

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 
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Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

 признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3) эстетическоговоспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) трудовоговоспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессия. 
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6) экологическоговоспитания: 

 бережноеотношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) ценностинаучногопознания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбиратьисточникполученияинформации; 

 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; 
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 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

 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); 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Совместнаядеятельность 

 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

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

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во2 классеобучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 
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принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 

вопросы. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – до 40 

секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

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

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объём текста для чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

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

рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + tobe в PresentSimpleTense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (Iwanttodance. Shecanskatewell.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой tobe в PresentSimpleTense в составе таких фраз, как I’mDima, I’meight. I’mfine. 

I’msorry. It’s... Isit.? What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(PresentSimpleTense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

havegot (I’vegot ... Haveyougot ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (Icanrideabike.) и отсутствия умения (Ican’trideabike.); can для 

получения разрешения (CanIgoout?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые 

случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: apen – pens; aman – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

this – these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1–12); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, howmany; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

К концу обучения в3 классеобучающийся получит следующие предметные результаты: 

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 в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать 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 других обучающихся 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой 

и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

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

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 

для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 
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заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

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

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

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

словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + tobe в PastSimpleTense(Therewasabridgeacrosstheriver. 

Thereweremountainsinthesouth.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами 

на -ing: tolike/enjoydoingsomething; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’dliketo ...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в PastSimpleTense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (PossessiveCase); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/alotof); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that – those; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

(1–30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (WewenttoMoscowlastyear.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места nextto, 

infrontof, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on 

в выражениях at 4 o’clock, inthemorning, onMonday. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

К концу обучения в4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не 

менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 

зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 

фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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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 учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 

160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (toplay – aplay). 

Грамматическая сторона речи: 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи PresentContinuousTense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию tobegoingto и 

FutureSimpleTense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и haveto; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) 

best, bad – worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 2 КЛАСС  

№

 

п/

п  

 

Наименованиераздел

ов и темпрограммы 

 

Количествочасов 

Электронные (цифровые) образовательныересурсы 

 

Вс

его 

 

Контрольны

еработы 

 

Раздел 1.Мирмоего «я» 

1.

1 

Приветствие\знакомст

во 
 3   0  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4207/main/152099/ 

1.

2 
Моясемья  13   0  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3473/main/152660/ 

1.

3 
Мойденьрождения  4   0  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4092/main/269912/ 

1.

4 
Моялюбимаяеда  5   0  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5078/main/153586/ 

1.

5 

Обобщение и 

контроль 
 2   1   

Итого по разделу  27   

Раздел 2.Мирмоихувлечений 

2.

1 

Мойлюбимыйцвет, 

игрушка 
 7   0  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5079/main/145557/ 

2.

2 
Любимыезанятия  2   0  https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4279475 

2.

3 
Мойпитомец  3   0  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6052/main/145960/ 

2. Выходнойдень  3   0  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5082/main/153881/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4207/main/152099/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3473/main/152660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4092/main/269912/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5078/main/153586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5079/main/145557/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4279475
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6052/main/145960/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5082/main/153881/
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4 

2.

5 

Обобщение и 

контроль 
 2   1   

Итого по разделу  17   

Раздел 3.Мирвокругменя 

3.

1 
Мояшкола  2   0  https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/619480 

3.

2 
Моидрузья  2   0  https://www.youtube.com/watch?v=ahtIGvV-WeM 

3.

3 

Моя малая родина 

(город, село) 
6   0  https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1214311 

3.

4 

Обобщение и 

контроль 
 2   1   

Итого по разделу  12   

Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка 

4.

1 

Названия родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка; их 

столиц 

2   0  https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5554029 

4.

2 

Произведениядетского

фольклора 
 1   0  https://www.youtube.com/watch?v=oHLuiHYZ4iE 

4.

3 

Литературныеперсона

жидетскихкниг 
 5   0  https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4897391 

4.

4 

Праздники родной 

страны и страны/стран 

изучаемого языка 

2   0  
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2976435https://uchebnik

.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4293480 

4. Обобщение и  2   1   

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/619480
https://www.youtube.com/watch?v=ahtIGvV-WeM
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1214311
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5554029
https://www.youtube.com/watch?v=oHLuiHYZ4iE
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4897391
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/2976435
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4293480
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4293480
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5 контроль 

Итого по разделу  12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   4   
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3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов 
Электронные (цифровые) образовательныересурсы 

 
Всего 

 

Контрольныеработы 

 

Раздел 1.Мирмоего «я» 

1.1 Моясемья  5   1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.2 Мойденьрождения  2   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.3 Моялюбимаяеда  4   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.4 Мойдень (распорядокдня)  2   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.5 Обобщение и контроль  2   1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  15   

Раздел 2.Мирмоихувлечений 

2.1 Любимаяигрушка, игра  3   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.2 Мойпитомец  2   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.3 Любимыезанятия  5   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.4 Любимаясказка  5   1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.5 Выходнойдень  3   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.6 Каникулы  3   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.7 Обобщение и контроль  2   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  23   

Раздел 3.Мирвокругменя 

3.1 Моякомната (квартира, дом)  4   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.2 Мояшкола  4   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.3 Моидрузья  2   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.4 
Моя малая родина (город, 

село) 
2   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518


110 
 

3.5 Дикие и домашниеживотные  3   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.6 Погода  1   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.7 Временагода (месяцы)  1   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.8 Обобщение и контроль  2   1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  19   

Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их 

столицы, 

достопримечательности и 

интересные факты 

6   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.2 

Произведения детского 

фольклора и литературные 

персонажи детских книг 

1   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.3 
Праздники родной страны и 

стран изучаемого языка 
2   Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.4 Обобщение и контроль  2   1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  11   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68   5   

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов 
Электронные (цифровые) образовательныересурсы 

 
Всего 

 

Контрольныеработы 

 

Раздел 1.Мирмоего «я» 

1.1 Моясемья  3   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.2 Мойденьрождения  3   1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.3 Моялюбимаяеда  4   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.4 
Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности) 
3   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.5 Обобщение и контроль  2   1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  15   

Раздел 2.Мирмоихувлечений 

2.1 Любимаяигрушка, игра  1   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.2 Мойпитомец  2   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.3 
Любимыезанятия. 

Занятияспортом 
 4   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.4 Любимаясказка/история/рассказ  3   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.5 Выходнойдень  3   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.6 Каникулы  2   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.7 Обобщение и контроль  2   1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  17   

Раздел 3.Мирвокругменя 

3.1 
Моя комната (квартира, дом), 

предметы мебели и интерьера 
2   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.2 Моя школа, любимые учебные 4   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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предметы 

3.3 
Мои друзья, их внешность и 

черты характера 
2   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.4 Моямалаяродина  3   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.5 Путешествия  2   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.6 Дикие и домашниеживотные  4   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.7 Погода. Временагода (месяцы)  2   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.8 Покупки  2   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.9 Обобщение и контроль  2   1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  23   

Раздел 4.Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Россия и страна/страны 

изучаемого языка, основные 

достопримечательности и 

интересные факты 

4   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.2 

Произведения детского 

фольклора. Литературные 

персонажи детских книг 

5   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.3 
Праздники родной страны и 

стран изучаемого языка 
2   0  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.4 Обобщение и контроль  2   1  Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  13   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68   5   

 

 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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2.1.4МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

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

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное 

овладение математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного 

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

уровне начального общего образования направлена на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, 

которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть – целое», «больше – меньше», «равно – неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность 

события); 

обеспечение математического развития обучающегося – способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи, 

формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению 

математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

программы по математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со 

становлением личности обучающегося:  

понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера); 

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 обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 
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На уровне начального общего образования математические знания и умения 

применяются обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 

графических форм представления информации). Приобретённые обучающимся 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 обучающегося и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. 

На изучение математики отводится 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа в 

неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа в 

неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

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

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

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

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: 

сантиметр, дециметр.  

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 

одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление 

пространственных отношений: «слева – справа», «сверху – снизу», «между».  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в 

клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах.  

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  
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Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки или 

столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трёх шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры.  

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счёте.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение 

величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
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участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

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

равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. 

Разностное сравнение чисел.  

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы 

времени – час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение 

для решения практических задач.  

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. 

Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение 

неизвестного компонента сложения, вычитания.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

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

числового выражения. Рациональные приёмы вычислений: использование 

переместительного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических 

действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение 

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

Расчётные задачи на увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в 

несколько раз. Запись ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на 

достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу).  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображённого 

прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 



117 
 

объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в 

ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами или 

величинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств).  

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными.  

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур.  

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами).  

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические отношения (часть – целое, больше – меньше) в 

окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 
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составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации, конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное 

расположение геометрических фигур;  

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения 

других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или 

уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, 

отношения «тяжелее – легче на…», «тяжелее – легче в…».  

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

на…», «дороже – дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации.  

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее – медленнее 

на…», «быстрее – медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации.  

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в 

пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 
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Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 

вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, 

использование калькулятора).  

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание.  

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 

понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), 

отношений («больше – меньше на…», «больше – меньше в…»), зависимостей («купля-

продажа», расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись 

решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и 

оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей).  

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 

площади. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной 

в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, 

дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 
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Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах).  

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертёж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления 

и проверки значения математического термина (понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше – меньше на…», «больше – меньше 

в…», «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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проверять ход и результат выполнения действия; 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя или подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в 

заданное число раз.  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы (центнер, тонна)и соотношения между ними. 

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

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в 

час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 

000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число 

в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 

Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

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

представление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи 

(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление 

времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы 

решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 
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Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух – трёх прямоугольников 

(квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 

объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с 

электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные 

словари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего 

образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (измерительные сосуды). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

представлять информацию в разных формах; 
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извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, 

гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной 

задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

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

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО  

МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
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осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений 

в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть – 

целое», «причина – следствие», «протяжённость»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

в процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большее или меньшее данного числа на заданное число; 
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выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее – 

короче», «выше – ниже», «шире – уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева – справа», «спереди – сзади», 

«между»; 

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

заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности 

в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное 

или данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во2 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 

100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно 

и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), 

деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости 

(рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с 

помощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать 

ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, 

многоугольник; 
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на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью 

линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

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

«все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычисления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – 

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

деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия 

сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 

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

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, 

определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 
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решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

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

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, 

в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни 

(например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять 

простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия 

по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа 

на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком 

– письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные 

свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по 

критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с 

помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по её доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 

(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 

час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путём, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 
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определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью 

измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными 

данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить 

различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки 

окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трёх прямоугольников (квадратов); 

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

пример, контрпример;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-

трёхшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в 

предметах повседневной жизни (например, счёт, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

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

шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Числа и величины 

1.1 Числа от 1 до 9  13    
Поле для свободного 

ввода 

1.2 Числа от 0 до 10  3    
Поле для свободного 

ввода 

1.3 Числа от 11 до 20  4    
Поле для свободного 

ввода 

1.4 Длина. Измерение длины  7    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  27   

Раздел 2.Арифметические действия 

2.1 Сложение и вычитание в пределах 10 11    
Поле для свободного 

ввода 

2.2 Сложение и вычитание в пределах 20 29    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  40   

Раздел 3.Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  16    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  16   
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Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Пространственные отношения  3    
Поле для свободного 

ввода 

4.2 Геометрические фигуры  17    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  20   

Раздел 5.Математическая информация 

5.1 Характеристика объекта, группы объектов  8    
Поле для свободного 

ввода 

5.2 Таблицы  7    
Поле для свободного 

ввода 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного материала  14    
Поле для свободного 

ввода 

Итоговый контроль (контрольные и проверочные 

работы) 
 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 132  2  0   
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 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Числа и величины 

1.1 Числа  9     

1.2 Величины  10     

Итого по разделу  19   

Раздел 2.Арифметические действия 

2.1 Сложение и вычитание  19     

2.2 Умножение и деление  25     

2.3 
Арифметические действия с числами в 

пределах 100 
12     

Итого по разделу  56   

Раздел 3.Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  11     

Итого по разделу  11   

Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  10     

4.2 Геометрические величины  9     

Итого по разделу  19   

Раздел 5.Математическая информация 

5.1 Математическая информация  14     
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Итого по разделу  14   

Повторение пройденного материала  9     

Итоговый контроль (контрольные и проверочные 

работы) 
8  10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136  10  0   
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 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Числа и величины 

1.1 Числа  10    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

1.2 Величины  8    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  18   

Раздел 2.Арифметические действия 

2.1 Вычисления  40    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

2.2 Числовые выражения  7    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  47   

Раздел 3.Текстовые задачи 

3.1 Работа с текстовой задачей  12    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

3.2 Решение задач  11    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  23   

Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  9    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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4.2 Геометрические величины  13    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  22   

Раздел 5.Математическая информация 

5.1 Математическая информация  15    
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного материала  4    1  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итоговый контроль (контрольные и проверочные 

работы) 
7   7   

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136   7   1   

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Числа и величины 

1.1 Числа  11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

1.2 Величины  12    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  23   

Раздел 2.Арифметические действия 

2.1 Вычисления  25    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

2.2 Числовые выражения  12    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  37   

Раздел 3.Текстовые задачи 

3.1 Решение текстовых задач  20    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  20   

Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  12    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

4.2 Геометрические величины  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Итого по разделу  20   

Раздел 5.Математическая информация 

5.1 Математическая информация  15    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного материала  14    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итоговый контроль (контрольные и проверочные 

работы) 
11 10  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136  10  2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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2.1.5ОКРУЖАЮЩИЙМИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») соответствует Федеральной 

рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы и тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, 

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

результатам. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 

изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной рабочей программы 

воспитания. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании программы по окружающему миру; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской 

Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определённому этносу;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации;  

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения;  
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 становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех 

указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», составляет 

270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 

класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 
Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 

и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 



140 
 

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 использования электронных средств, оснащенных экраном. 

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы;  

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного);  

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме – текста, 

иллюстраций, видео, таблицы;  

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно от носиться к разным мнениям;  

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её 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.  
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Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов);  

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку;  

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии 

учителя устранять возникающие конфликты. 

2 КЛАСС 
Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 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. 
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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 безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 

(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-

коммуникационной сети Интернет (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) 

в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет. 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение);  

 определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, 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 как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

 читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

1. 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);  
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 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация). 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное сообщество» и 

др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи;  

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику;  

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой 

вклад в общее дело;  

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 

разрешения.  

3 КЛАСС 
Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – 

Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого 

кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 
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Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых 

они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния 

воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и 

хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2–3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри 

двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на 
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вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (ориентирование 

в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет.  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 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 как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты;  

 находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте 

нашу страну, столицу, свой регион;  

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами;  

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках – текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа); 

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры);  

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

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 



146 
 

 описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов 

природы;  

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя);  

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместная деятельностьспособствует формированию умений: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого;  

 оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и 

замечания в свой адрес;  

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение;  

 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.  

4 КЛАСС 
Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава 

государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика родного 

края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 
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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 по ведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом 

дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 

использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (поиск 

достоверной информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и 

детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 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);  
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 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 как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-коммуникационную сеть 

Интернет (в условиях контролируемого выхода);  

 делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, 

диаграммы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия;  

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;  

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 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 способствуют формированию 

умений: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки;  

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости;  

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками;  

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

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей – 

руководитель, подчинённый, напарник, члена большого коллектива;  

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело;  
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 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

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: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 
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 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных 

информационных средств.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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).  
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3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, 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 и самооценка: 

 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.  
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 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.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 использования электронных средств, оснащённых экраном; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  
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 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родители) 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);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;  

 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

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 в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 

(при необходимости). 

3 КЛАСС 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
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 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;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть 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;  



155 
 

 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;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов.  
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 Школа. Школьная жизнь.  3     

1.2 
Семья. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 
 2     

1.3 Россия - наша Родина.  11     

Итого по разделу  16   

Раздел 2.Человек и природа 

2.1 

Природа - среда обитания человека. 

Взаимосвязи между человеком и 

природой. 

 13     

2.2 
Растительный мир. Растения ближайшего 

окружения. 
 9     

2.3 
Мир животных. Разные группы 

животных. 
 15     

Итого по разделу  37   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Режим дня школьника.  3     

3.2 
Безопасность в быту, безопасность 

пешехода, безопасность в сети Интернет 
 4     

Итого по разделу  7   
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Резервное время  6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  66   2  0   

 

2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 Наша родина - Россия  12     

1.2 Семья. Семейные ценности и традиции  2     

1.3 
Правила культурного поведения в 

общественных местах 
 2     

Итого по разделу  16   

Раздел 2.Человек и природа 

2.1 
Методы познания природы. Земля и 

другие планеты, звезды и созвездия. 
 7     

2.2 Многообразие растений  8     

2.3 Многообразие животных  11     

2.4 
Красная книга России. Заповедники и 

природные парки 
 8     

Итого по разделу  34   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни школьника  4     

3.2 Безопасность в школе и общественном  8     
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транспорте, безопасность в сети 

Интернет 

Итого по разделу  12   

Резервное время  6   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5  4  

 

3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 Наша родина - Российская Федерация  14    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

1.2 
Семья - коллектив близких. Родных 

людей. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

1.3 Страны и народы мира.  4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

Итого по разделу  20   

Раздел 2.Человек и природа 

2.1 

Методы изучения природы. 

Разнообразие веществ в окружающем 

мире. 

 11    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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2.2 Бактерии, грибы и их разнообразие  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

2.3 Разнообразие растений  7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

2.4 Разнообразие животных  7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

2.5 Природные сообщества  3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

2.6 Человек - часть природы  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

Итого по разделу  35   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

3.2 

Правила безопасного поведения 

пассажира. Безопасность в сети 

Интернет 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e

4 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4  2  

 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Человек и общество 

1.1 Наша родина - Российская Федерация  10    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41285

0 

1.2 
История Отечества. «Лента времени» и 

историческая карта 
 17    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41285

0 

1.3 
Человек - творец культурных ценностей. 

Всемирное культурное наследие 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41285

0 

Итого по разделу  33   

Раздел 2.Человек и природа 

2.1 
Методы познания окружающей природы. 

Солнечная система 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41285

0 

2.2 
Формы земной поверхности. Водоемы и 

их разнообразие 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41285

0 

2.3 Природные зоны России: общее  5    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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представление, основные природные 

зоны 

https://m.edsoo.ru/7f41285

0 

2.4 

Природные и культурные объекты 

Всемирного наследия. Экологические 

проблемы 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41285

0 

Итого по разделу  24   

Раздел 3.Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый образ жизни: профилактика 

вредных привычек 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41285

0 

3.2 
Безопасность в городе. Безопасность в 

сети Интернет 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41285

0 

Итого по разделу  5   

Резервное время  6   0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   4  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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2.1.6ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются 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.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 

светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к социальной 

реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в 

истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета 

ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 

требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать 

её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес 

к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 

подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально 

реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к 

пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к 

собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 

стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных 

ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основнымизадачами ОРКСЭ являются: 
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 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной,  

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ – 

культурологический подход, способствующий формированию у младших школьников 

первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина 

в Российской Федерации. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

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

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 
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 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 
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 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместнаядеятельность: 
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 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

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

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

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

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное 

содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей 

Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 

Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово 

и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 
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 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установкуличности, 

поступатьсогласносвоейсовести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

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

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, 

стремление к знаниям); 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций исламской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

 рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада; о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 
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 рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 

исламских семейных ценностей; 

 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установкуличностипоступатьсогласносвоейсовести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 
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внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; 

значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций буддийской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, 

человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни 

как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме; 

 рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователями и ламами; 

 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установкуличности, 

поступатьсогласносвоейсовести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 
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 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

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

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 

место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое 

правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций иудейской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

 рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях 

выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

 рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

 излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, 

своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установкуличности, 

поступатьсогласносвоейсовести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 
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 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–

2 примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных 

религиях народов России; 

 распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 
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(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 

или звуковой среды); 

 излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установкуличностипоступатьсогласносвоейсовести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы 

и нормы этикета, приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 
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 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о 

животных, охрана окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 

забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 

уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 

России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 

установкуличностипоступатьсогласносвоейсовести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
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 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 МОДУЛЬ "ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ"  

№ 

п/

п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 

 

Всег

о 

 

Контрольныераб

оты 

 

Практическиераб

оты 

 

1 Россия — нашаРодина  1   0   0  

https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fparables.ru%2Fma

in17.html 

2 

Этика и её значение в жизни человека. 

Нормы морали. Нравственные 

ценности, идеалы, принципы 

8   0   0  
https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fpritchi.ru 

3 

Государство и мораль гражданина. 

Основной Закон (Конституция) в 

государстве как источник российской 

гражданской этики 

1   0   0  

https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fparables.ru%2Fma

in17.html 

4 

Образцы нравственности в культуре 

Отечества, народов России. Природа и 

человек 

 8   0   0  
https://infourok.ru/go.html? http://school-

collection.edu.ru/ 

5 
Праздники как одна из форм 

исторической памяти 
2   0   0  http://school-collection.edu.ru/ 

6 
Семейные ценности. Этика семейных 

отношений 
1   0   0  

https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fparables.ru%2Fma

in17.html 

7 
Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства 
3   0   0  

https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fpritchi.ru 

8 Что значит быть нравственным в наше  6   0   0  https://infourok.ru/go.html? 
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время. 

Методынравственногосамосовершенс

твования 

href=http%3A%2F%2Fparables.ru%2Fma

in17.html 

9 Этикет  2   0   0  

https://infourok.ru/go.html? 

href=http%3A%2F%2Fparables.ru%2Fma

in17.html 

10 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа 

России 

2   0   0  http://school-collection.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34   0   0   
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2.1.7.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании 

художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала 

обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной 

культуры обучающихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные 

виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды 

искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического 

восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских 

навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с 

многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-творческая 

деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как 

система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах 

обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение изобразительного искусства, 

составляет 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражения настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 

при составлении узора крыльев. 
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Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова и другие по 

выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков 

видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 
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предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 

анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Рассматривание графических произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись» 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 

Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 

тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний 

и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по 

выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский). 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление 

деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, 

снежинки, паутинки, росы на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 

предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные 

изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 

игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 

женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 
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Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказки по выбору учителя).  

Модуль «Восприятие произведений искусства». 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, 

кружево, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, И. И. Шишкина, Н. П. Крымова.  

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, 

произведений В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В. В. 

Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, 

пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-

птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 
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Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей 

лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 

сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта 

(лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 

мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 

Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева 

и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в 

традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 

при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль «Архитектура» 
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования 

фотографий и образных представлений. 
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Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 

материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 

города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация 

рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных 

индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 

их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание 

значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений 

в жизни людей.  

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. 

Айвазовского и других.  

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на 

основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе PictureManager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 
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Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников 

народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 
Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам Отечества, 

героям Великой Отечественной войны и мемориальными комплексами. Создание эскиза 

памятника ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Работа с пластилином или 

глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов 

и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметах быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и 

другие.  

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в 

его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. 
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Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в 

архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных 

построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 

доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, 

К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного 

зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и 

эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие 

истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных 

жилищ разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных 

традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть. 
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Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 

Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих 

технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурных 

традиций народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства 

и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.  

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты их эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности. 
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Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении 

к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. 

Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу – обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 
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 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 передавать обобщённый образ реальности при построении плоской композиции;  

 соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к 

противоположным мнениям, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и проявляя бережное отношение к используемым материалам;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 
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Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя 

с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура». 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 
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Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека 

в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по 

выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением 

(например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).  

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах 

и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения 

как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 
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Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые 

и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другое. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать 

опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам 

традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и другое). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных 

промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 

материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. 

Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и 

выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают 

о нём, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 
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Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и 

других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную 

учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, 

кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, Н. П. 

Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, 

Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван 

Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечественных 

художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или 

композиции (например, образ дерева). 
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Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного 

построения кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы гжель и хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду гжели и хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, 

стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего 

города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 

коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников 

детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания 

и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 

кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, 

И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других (по выбору 

учителя), приобретать представления об их произведениях.  
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Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 

Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 

орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, 

например, поздравительных открыток, афиши. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания 

в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных 

культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 
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Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 

(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 

выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны или 

участие в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне (работа выполняется после освоения собранного 

материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране в память о 

Великой Отечественной войне).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), 

показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 

женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи 

украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек, уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы, 

понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 

значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о 

конструктивных особенностях переносного жилища – юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся, иметь представление о красоте и конструктивных 

особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об 

устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём 

людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 

изобразить, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой 

культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. 

Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 

Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей 

и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), знать о правилах поведения 

при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 

Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства 

мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями её украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию юрты, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её 

украшения, внешний и внутренний вид юрты.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, 

пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 
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двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков, делать шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Ты учишься изображать  10     

2 Ты украшаешь  9     

3 Ты строишь  8     

4 
Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу 
6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33  2  0   

 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение  2     

2 Как и чем работает художник 14     

3 Реальность и фантазия  5     

4 О чем говорит искусство?  7     

5 Как говорит искусство?  6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34  3  0   

 3 КЛАСС  

№ п/п  Наименование разделов и тем Количество часов Электронные 
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 программы  

 Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

2 Искусство в твоем доме  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

3 Искусство на улицах твоего города 8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

4 Художник и зрелище  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

5 Художник и музей  10    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411892 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34  3  0   

 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

2 Истоки родного искусства  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

3 Древние города нашей земли  11    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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4 Каждый народ – художник  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

5 Искусство объединяет народы  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34  3  0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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2.1.8.МУЗЫКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации особенно важна музыка для становления личности 

обучающегося – как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. В 

содержании программы по музыке представлены различные пласты музыкального 

искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные 

образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). 

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. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, 

фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по 

музыке формирует эстетические потребности, проживание и осознание тех особых 

мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые 

несёт в себе музыка.  

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным путём. Ключевым 

моментом при составлении программы по музыке является отбор репертуара, который 

должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный 

уровень, соответствие системе традиционных российских ценностей.  

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом.  

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий 

спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству – от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как 

части общей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 

обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 
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творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасноев жизни и в 

искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, 

приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям через 

собственный внутренний опыт эмоционального переживания;  

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов 

музыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), 

исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы 

импровизации, композиции, аранжировки); музыкальное движение (пластическое 

интонирование, танец, двигательное моделирование), исследовательские и творческие 

проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационнаяи жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры;  

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов.  

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями): 

инвариантные: 
модуль № 1 «Народная музыка России»;  

модуль № 2 «Классическая музыка»;  

модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  
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вариативные: 
модуль № 4 «Музыка народов мира»;  

модуль № 5 «Духовная музыка»;  

модуль № 6 «Музыка театра и кино»;  

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип 

допускает перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между 

блоками. Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – 

посещений театров, музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и 

творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной 

темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 

эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной 

организации.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки ‑ 135 часов: 

в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю),  

во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю),  

в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями 

системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями 

культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

учебными предметами, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный 

язык» и другие. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Инвариантные модули 

Модуль № 1 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от 

родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и 

разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, 

других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное 

освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от 

материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое 

внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, 

научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, 

эксплуатирующих фольклорный колорит.  

Край, в котором ты живёшь 
Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты. 
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Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, 

песен, посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;  

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение 

краеведческого музея; посещение этнографического спектакля, концерта. 

Русский фольклор 
Содержание: Русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).  

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут 

быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского 

фольклора; 

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на простых 

ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным народным песням;  

Русские народные музыкальные инструменты 
Содержание: Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, 

гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских 

народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых 

присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных 

инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; 

посещение музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры 

на свирели, ложках. 

Сказки, мифы и легенды 
Содержание: Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с манерой сказывания нараспев; 

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций 

речитативного характера; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным 

произведениям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные 

сказания или примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело-

финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, 
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мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; речитативная импровизация – 

чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора 
Содержание: Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, 

трудовая, лирическая, плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп 

(духовые, ударные, струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных 

народов Российской Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими 

жестами, на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) 

мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Народные праздники 
Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного 

или нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может 

быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, 

Осенины, Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, 

Байрам, Навруз, Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной 

традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры 

территориально близких или, наоборот, далёких регионов Российской Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике 

фольклорного праздника; 

посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка. 

Первые артисты, народный театр 
Содержание: Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; 

диалог с учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; 

творческий проект – театрализованная постановка. 

Фольклор народов России 
Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик 

Российской Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 

регионов Российской Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее 
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распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: 

тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в 

музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, 

музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей 

Российской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на 

ударных инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах 

(свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальному творчеству народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 
Содержание: Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении фольклористики;  

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и 

интонаций; 

определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском 

варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий 

подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с 

творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в 

соответствующих техниках росписи. 

Модуль № 2 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем 

образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед 

обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным 

гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно 

художественных произведениях.  

Композитор – исполнитель – слушатель 
Содержание: Композитор. Исполнитель. Особенности их деятельности, творчества. 

Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном 

зале. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеозаписи концерта;  

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; 
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диалог с учителем по теме занятия;  

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений), игра «Я – 

композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, 

обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального 

произведения; посещение концерта классической музыки. 

Композиторы – детям 
Содержание: Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. 

Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных 

средств, использованных композитором; 

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

определение жанра; 

музыкальная викторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами; 

разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью 

звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и 

танцевального характера. 

Оркестр 
Содержание: Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки в исполнении оркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалог с учителем о роли дирижёра,«Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских 

жестов во время звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по 

группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано 
Содержание: Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания 

музыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и 

громко, в разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – 

наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт 
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инструмента» – исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, 

ширина, количество клавиш, педалей). 

Музыкальные инструменты. Флейта 
Содержание: Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для 

флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. 

Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных 

инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-

инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных 

инструментах, истории их появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 
Содержание: Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, 

определения тембров звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт 

инструмента» – исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и 

особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

Вокальная музыка 
Содержание: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. Бережное 

отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), 

тембров голосов профессиональных вокалистов; 

знакомство с жанрами вокальной музыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; 

проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их 

авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных 

вокалистов. 

Инструментальная музыка 
Содержание: Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. 

Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных средств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря 

музыкальных жанров. 

Программная музыка 
Содержание: Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных 

композитором; 

вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших 

миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе. 

Симфоническая музыка 
Содержание: Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование» оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об 

устройстве оркестра. 

Русские композиторы-классики 
Содержание: Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических 

сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Европейские композиторы-классики 
Содержание: Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 
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слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических 

сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Мастерство исполнителя 
Содержание: Творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, 

дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении 

разных музыкантов; 

беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;  

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 

внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и 

их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию 

как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с 

другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств 

музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие 

различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, 

пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение 
Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. 

Музыка – возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. 

Музыкальное единство людей – хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы 

распускаются под музыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке 

дирижёра; 

разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно: разучивание хоровода  

Музыкальные пейзажи 
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Содержание: Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. 

Чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких 

оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – 

передача настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё 

настроение». 

Музыкальные портреты 

Содержание: Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 

манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, 

посвящённой образам людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-

импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре кукольного 

(теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. 

Какой же праздник без музыки? 
Содержание: Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на 

уличном шествии, спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»;  

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; 

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые 

творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы, игры и веселье 
Содержание: Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участияв танцевальных 

композициях и импровизациях; 
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проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра; 

Музыка на войне, музыка о войне 
Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого 

барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны – песни Великой Победы. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой 

Отечественной войны; 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей 

их сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой 

Победы, почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в 

Великой Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ 
Содержание: Гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство с историей создания, правилами исполнения; 

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени 

Содержание: Музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального 

звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ 

непрерывного движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) 

при восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация 

«Поезд», «Космический корабль». 

Модуль № 4 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых 

границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-

прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов.  

Певец своего народа 
Содержание: Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – 

ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 
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определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья  
Содержание: Фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, 

танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, 

народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии 

и ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость 

музыкальной культуры этих стран с российскими республиками.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народовс фольклорными 

элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 
Содержание: Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и 

Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя 

могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, 

босса-нова и другие).  

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.  

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-

Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника.  

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации); 
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знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира.  

Диалог культур 
Содержание: Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке 

отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в музыке 

русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных 

композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Модуль № 5 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. 

В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального 

искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках 

календарно-тематического планирования представить обучающимся максимально 

широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными 

произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других 

модулей. 

Звучание храма 
Содержание: Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и другие). 

Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного 

звона; знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным 

элементом колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных 
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произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и 

другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных 

композитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне;  

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах;  

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции 

(импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих 
Содержание: Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки 

в творчестве композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного 

содержания; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных 

средствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные 

интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви 
Содержание: Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, 

устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении; 

ответы на вопросы учителя; 

слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных 

средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых 

музыкальных произведений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, 

изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез о принципах работы 

этого музыкального инструмента; просмотр познавательного фильма об органе; 

литературное, художественное творчество на основе музыкальных впечатлений от 

восприятия органной музыки. 

Искусство Русской православной церкви 
Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, 

стихира, величание и другое). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, 

Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, 

сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 
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прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, 

Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, 

святых, об иконах. 

Религиозные праздники 
Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая 

наиболее почитаема в данном регионе Российской Федерации.  

В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных 

праздников с точки зрения, как религиозной символики, так и фольклорных традиций 

(например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами 

литургической музыки русских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. 

Чайковский и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение 

характера музыки, её религиозного содержания; 

разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных вокальных 

произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение 

концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке 

религиозных праздников. 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» 

(мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля 

особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, 

таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных 

театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране 
Содержание: Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. 

Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, 

характеры героев; 

игра-викторина «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной 

сказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; 

творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театр оперы и балета 
Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; 

танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; 

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы); 

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового 

фрагмента музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; 

виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального 

спектакля, создание афиши. 

Балет. Хореография – искусство танца 
Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими 

сольными номерами и сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к 

фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-

балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 
Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные 

номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть 

представлены фрагменты из опер Н.А. Римского -Корсакова («Садко», «Сказка о царе 

Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и 

Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств 

оркестрового сопровождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 

освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

Сюжет музыкального спектакля 
Содержание: Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и 

сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов;  

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон; 
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наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных 

композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование 

оркестровых фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; 

просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта, мюзикл 
Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и др.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных 

спектаклей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или 

мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? 
Содержание: Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, 

балерины и танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режиссёров, 

художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных 

спектаклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино 
Содержание: История создания, значение музыкально-сценических и экранных 

произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам (например, опера 

«Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр 

Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и другие произведения).  

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, 

фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалог с учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и 

подвигах героев; 
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вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) 

патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции 

патриотической тематики. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная 

и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный 

пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является 

вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, 

тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие 

«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до 

фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется специфический и 

разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального общего образования 

необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо 

указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку 

является разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных 

современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между 

современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии 

отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-

хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки 
Содержание: Понятие обработки, творчество современных композиторов 

исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем 

музыканты делают обработки классики?  

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением 

характера музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного 

ритмизованного аккомпанемента; 

Джаз 
Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные 

инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по 

выбору учителя могут быть представлены примеры творчества всемирно известных 

джазовых).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других 

музыкальных стилей и направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую 

композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, 

импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; 

составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

Исполнители современной музыки 
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Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей современной 

музыки, популярных у молодёжи. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, 

духовной, народной музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для 

друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собственного 

видеоклипа на музыку одной из современных популярных композиций. 

Электронные музыкальные инструменты 
Содержание: Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: 

синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные 

инструменты в компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных 

инструментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов 

сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание 

электронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами (например, 

GarageBand). 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется 

задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также 

задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках 

календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо на 

регулярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их 

освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве 

актуального знания, практического багажа при организации работы над следующим 

музыкальным материалом. 

Весь мир звучит 
Содержание: Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение, определение на слух звуков различного качества; 

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых 

музыкальных инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с 

использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд 
Содержание: Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на 

элементах звукоряда. 

Интонация 
Содержание: Выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) 

характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций. 

Ритм 
Содержание: Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, 

состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 

и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Ритмический рисунок 
Содержание: Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, 

состоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 

и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Размер 
Содержание: Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 
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ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-

акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, 

танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация в заданном 

размере. 

Музыкальный язык 
Содержание: Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами, их 

обозначением в нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных 

произведений; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов 

музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, 

штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, 

настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

исполнительская интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального 

словаря. 

Высота звуков 
Содержание: Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на 

клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание 

по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, вычленение знакомых 

нот, знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких 

мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

Мелодия 
Содержание: Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с 

поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 
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исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных 

инструментах) различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение 

повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; 

исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, 

кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение 
Содержание: Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и 

сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного 

голоса и сопровождения; 

показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, 

проигрыш; 

составление наглядной графической схемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами 

или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на 

клавишных или духовых инструментах. 

Песня 
Содержание: Куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных 

произведений; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

Лад 
Содержание: Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух ладового наклонения музыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и минора; 

исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и 

музыкальных ладах. 

Пентатоника 
Содержание: Пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих 

народов. 

Виды деятельности обучающихся: 
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слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в 

пентатонике 

Ноты в разных октавах 
Содержание: Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; 

сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах 
Содержание: Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Ритмические рисунки в размере 6/8 
Содержание: Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в 

размере 6/8; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 

и (или) ударных инструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговаривание ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий и аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность. Гамма 
Содержание: Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные 

тональности (до 2–3 знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух устойчивых звуков; 

игра «устой – неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

освоение понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу»; 

вариативно: импровизация в заданной тональности. 

Интервалы 
Содержание: Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятия «интервал»; 
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анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух 

голосов в октаву, терцию, сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной 

интерваликой в мелодическом движении; 

элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной 

голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, 

октавами. 

Гармония 
Содержание: Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух интервалов и аккордов; 

различение на слух мажорных и минорных аккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движениемпо звукам 

аккордов; 

вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, 

прослушанных инструментальных произведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

Музыкальная форма 
Содержание: Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и 

трёхчастной формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной 

форме; создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам 

музыкальной формы. 

Вариации 
Содержание: Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания:  
осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

2) в области духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

3) в области эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4) в области научного познания:  
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии. 

6) в области трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

7) в области экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 
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универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные 

учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 

и исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами 

и явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

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 учителем способа её проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 
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анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные)по предложенному 

учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 
воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

2) вербальная коммуникация: 
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. 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 
стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповойи 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 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, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части универсальных регулятивных учебных действий: 
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планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 
с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, 

знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на 

доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся 

научится: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов – народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментахпри исполнении 

народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 
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различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерныеи 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся 

научится: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения;  

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 
различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 
определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 
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К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся 

научится: 
определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и так 

далее), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;  

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» 

обучающийся научится: 
различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора;  

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся 

научится: 
классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и другое), уметь объяснить значение соответствующих 

терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 



234 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живёшь: 

«Наш край» (То березка, то 

рябина…, муз. Д.Б. 

Кабалевского, сл. 

А.Пришельца); «Моя Россия» 

(муз. Г. Струве, сл. 

Н.Соловьёвой) 

 1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/main/303115/ 

1.2 

Русский фольклор: русские 

народные песни «Во кузнице», 

«Веселые гуси», «Скок, скок, 

молодой дроздок», 

«Земелюшка-чернозем», «У 

кота-воркота», «Солдатушки, 

бравы ребятушки»; заклички 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/main/226611/ 

1.3 

Русские народные музыкальные 

инструменты: русские народные 

песни «Ходит зайка по саду», 

«Как у наших у ворот», песня 

Т.А. Потапенко «Скворушка 

прощается»; В.Я.Шаинский 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/train/226637/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/main/303115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/main/226611/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/train/226637/
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«Дважды два – четыре» 

1.4 

Сказки, мифы и легенды: 

С.Прокофьев. Симфоническая 

сказка «Петя и Волк»; Н. 

Римский-Корсаков «Садко» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/ 

1.5 

Фольклор народов России: 

татарская народная песня 

«Энисэ», якутская народная 

песня «Олененок» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/ 

1.6 

Народные праздники: 

«Рождественское чудо» 

колядка; «Прощай, прощай 

Масленица» русская народная 

песня 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/ 

Итого по разделу  6   

Раздел 2.Классическая музыка 

2.1 

Композиторы – детям: 

Д.Кабалевский песня о школе; 

П.И.Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков», 

«Мама», «Песня жаворонка» из 

Детского альбома; Г. Дмитриев 

Вальс, В. Ребиков «Медведь» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/main/225876/ 

2.2 

Оркестр: И. Гайдн Анданте из 

симфонии № 94; Л.ванБетховен 

Маршевая тема из финала 

Пятой симфонии 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/main/226007/ 

2.3 Музыкальные инструменты. 1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/main/225876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/main/226007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/
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Флейта: И.С.Бах «Шутка», 

В.Моцарт Аллегретто из оперы 

волшебная флейта, тема Птички 

из сказки С.С. Прокофьева 

«Петя и Волк»; «Мелодия» из 

оперы «Орфей и Эвридика» 

К.В. Глюка, «Сиринкс» К. 

Дебюсси 

2.4 

Вокальная музыка: С.С. 

Прокофьев, стихи А. Барто 

«Болтунья»; М.И. Глинка, стихи 

Н. Кукольника «Попутная 

песня» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5954/start/225631/ 

2.5 

Инструментальная музыка: П.И. 

Чайковский «Мама», «Игра в 

лошадки» из Детского альбома, 

С.С. Прокофьев «Раскаяние» из 

Детской музыки 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/ 

2.6 

Русские композиторы-классики: 

П.И. Чайковский «Утренняя 

молитва», «Полька» из Детского 

альбома 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/ 

2.7 

Европейские композиторы-

классики: Л. ван Бетховен 

Марш «Афинские развалины», 

И.Брамс «Колыбельная» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4167/start/303572/ 

Итого по разделу  7   

Раздел 3.Музыка в жизни человека 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5954/start/225631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4167/start/303572/
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3.1 

Танцы, игры и веселье: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», 

песня из к/ф «Золушка», И. 

Дунаевский Полька; И.С. Бах 

«Волынка» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/ 

3.2 

Какой же праздник без музыки? 

О. Бихлер марш «Триумф 

победителей»; В. Соловьев-

Седой Марш нахимовцев; 

песни, посвящённые Дню 

Победы 

 1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/ 

3.3 

Музыкальные пейзажи: С.С. 

Прокофьев «Дождь и радуга», 

«Утро», «Вечер» из Детской 

музыки; утренний пейзаж 

П.И.Чайковского, Э.Грига, 

Д.Б.Кабалевского; музыка 

вечера - «Вечерняя сказка» А.И. 

Хачатуряна; «Колыбельная 

медведицы» сл. Яковлева, муз. 

Е.П.Крылатова; «Вечерняя 

музыка» В. Гаврилина; «Летний 

вечер тих и ясен…» на сл. Фета 

 1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5226/start/226691/ 

3.4 

Музыкальные портреты: песня 

«Болтунья» сл. А. Барто, муз. С. 

Прокофьева; П.И. Чайковский 

«Баба Яга» из Детского 

альбома; Л. Моцарт «Менуэт» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/start/226712/ 

Итого по разделу  4   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4181/start/226752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5226/start/226691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/start/226712/
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 

Певец своего народа: А. 

Хачатурян Андантино, 

«Подражание народному» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226859/ 

1.2 

Музыка стран ближнего 

зарубежья: Белорусские 

народные песни «Савка и 

Гришка», «Бульба», Г. 

Гусейнли, сл. Т. Муталлибова 

«Мои цыплята»; Лезгинка, 

танец народов Кавказа; 

Лезгинка из балета 

А.Хачатуряна «Гаянэ» 

2    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/ 

1.3 

Музыка стран дальнего 

зарубежья: «Гусята» – немецкая 

народная песня, «Аннушка» – 

чешская народная песня, М. 

Теодоракис народный танец 

«Сиртаки», «Чудесная лютня»: 

этническая музыка 

2    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4182/start/226773/ 

Итого по разделу  5   

Раздел 2.Духовная музыка 

2.1 

Звучание храма: П.И. 

Чайковский «Утренняя 

молитва» и «В церкви» из 

Детского альбома 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/ 

2.2 Религиозные 1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4338/start/51762/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6406/start/226859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4182/start/226773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4338/start/51762/
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праздники:Рождественский 

псалом «Эта ночь святая», 

Рождественская песня «Тихая 

ночь» 

Итого по разделу  2   

Раздел 3.Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная сказка на сцене, 

на экране: оперы-сказки «Муха-

цокотуха», «Волк и семеро 

козлят»; песни из мультфильма 

«Бременские музыканты» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/7424/start/305930/ 

3.2 

Театр оперы и балета: П. 

Чайковский балет 

«Щелкунчик». Танцы из 

второго действия: Шоколад 

(испанский танец), Кофе 

(арабский танец), Чай 

(китайский танец), Трепак 

(русский танец), Танец 

пастушков; И. Стравинский – 

«Поганый пляс Кощеева 

царства» и «Финал» из балета 

«Жар-Птица» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/ 

3.3 

Балет. Хореография – искусство 

танца: П. Чайковский. Финал 1-

го действия из балета «Спящая 

красавица» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/ 

3.4 Опера. Главные герои и номера 1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5262/start/270679/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7424/start/305930/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5262/start/270679/


240 
 

оперного спектакля: мужской и 

женский хоры из Интродукции 

оперы М.И. Глинки «Иван 

Сусанин» 

Итого по разделу  4   

Раздел 4.Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные обработки 

классики:В. Моцарт 

«Колыбельная»; А. Вивальди 

«Летняя гроза» в современной 

обработке, Ф. Шуберт «Аве 

Мария»; Поль Мориа «Фигаро» 

в современной обработке 

2    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5281/start/63383/ 

4.2 

Электронные музыкальные 

инструменты: И. Томита 

электронная обработка пьесы 

М.П. Мусоргского «Балет 

невылупившихся птенцов» из 

цикла «Картинки с выставки»; 

А.Рыбников «Гроза» и «Свет 

Звезд» из к/ф «Через тернии к 

звездам»; А. Островский «Спят 

усталые игрушки» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/start/227948/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 5.Музыкальная грамота 

5.1 

Весь мир звучит: Н.А. Римский-

Корсаков «Похвала пустыне» из 

оперы «Сказание о невидимом 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/start/303649/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5281/start/63383/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/start/227948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/start/303649/
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граде Китеже и деве Февронии» 

5.2 

Песня: П.И. Чайковский 

«Осенняя песнь»; Д.Б. 

Кабалевский, стихи В. 

Викторова «Песня о школе», 

А.Д. Филиппенко, стихи Т.И. 

Волгиной «Веселый музыкант» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/ 

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
33   0   0   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/
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 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живёшь: 

русские народные песни «Во 

поле береза стояла», «Уж как 

по мосту, мосточку»; 

В.Я.Шаинский «Вместе весело 

шагать» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/main/303115/ 

1.2 

Русский фольклор: русские 

народные песни «Из-под дуба, 

из-под вяза» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/main/226611/ 

1.3 

Русские народные 

музыкальные инструменты: 

Русские народные песни 

«Светит месяц»; «Ах вы, сени, 

мои сени» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/train/226637/ 

1.4 

Сказки, мифы и легенды: 

«Былина о Вольге и Микуле», 

А.С. Аренский «Фантазия на 

темы Рябинина для 

фортепиано с оркестром»; 

Н.Добронравов М. 

Таривердиев «Маленький 

1   1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/main/303115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/main/226611/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/train/226637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
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принц» (Кто тебя выдумал, 

звездная страна…) 

1.5 

Народные праздники: песни-

колядки «Пришла коляда», «В 

ночном саду» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/485/ 

1.6 

Фольклор народов России: 

народная песня коми 

«Провожание»; татарская 

народная песня «Туган як» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5265/start/228042/ 

1.7 

Фольклор в творчестве 

профессиональных 

музыкантов: Хор «А мы просо 

сеяли» из оперы Н.А. 

Римского-Корсакова 

«Снегурочка», П.И. 

Чайковский Финал из 

симфонии № 4 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/start/303649/ 

Итого по разделу  7   

Раздел 2.Классическая музыка 

2.1 

Русские композиторы-

классики: П.И.Чайковский 

«Немецкая песенка», 

«Неаполитанская песенка» из 

Детского альбома 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/start/303649/ 

2.2 

Европейские композиторы-

классики: Л. ван Бетховен 

«Сурок»; Концерт для 

фортепиано с оркестром № 4, 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4475/start/228222/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5265/start/228042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/start/303649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/start/303649/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4475/start/228222/
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2-я часть 

2.3 

Музыкальные инструменты. 

Скрипка, виолончель: Н. 

Паганини каприс № 24; Л. 

Делиб Пиццикато из балета 

«Сильвия»; А. Вивальди 

Концерт для виолончели с 

оркестром соль-минор, 2 часть 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/ 

2.4 

Вокальная музыка: М.И. 

Глинка «Жаворонок»; 

"Школьный вальс" Исаака 

Дунаевского 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/469/ 

2.5 

Программная музыка: А.К. 

Лядов «Кикимора», 

«Волшебное озеро»; М.П. 

Мусоргский. «Рассвет на 

Москве-реке» – вступление к 

опере «Хованщина» 

 1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/ 

2.6 

Симфоническая музыка: П.И. 

Чайковский Симфония № 4, 

Финал; С.С. Прокофьев. 

Классическая симфония (№ 1) 

Первая часть 

 1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/ 

2.7 

Мастерство исполнителя: 

Русская народная песня «Уж, 

ты сад» в исполнении Л. 

Руслановой; Л. ван Бетховен 

Патетическая соната (1-я 

часть) для фортепиано в 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/469/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3181/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/
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исполнении С.Т. Рихтера 

2.8 

Инструментальная музыка: Р. 

Шуман «Грезы»; С.С. 

Прокофьев «Сказки старой 

бабушки» 

1   1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/start/ 

Итого по разделу  8   

Раздел 3.Музыка в жизни человека 

3.1 
Главный музыкальный 

символ: Гимн России 
1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5954/start/225631/ 

3.2 

Красота и вдохновение: 

«Рассвет-чародей» музыка 

В.Я.Шаинского сл. 

М.С.Пляцковского; П.И. 

Чайковский «Мелодия» для 

скрипки и фортепиано, А.П. 

Бородин «Ноктюрн из 

струнного квартета № 2» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/ 

Итого по разделу  2   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 

Диалог культур: М.И. Глинка 

Персидский хор из оперы 

«Руслан и Людмила»; А.И. 

Хачатурян «Русская пляска» 

из балета «Гаянэ»; А.П. 

Бородин музыкальная картина 

«В Средней Азии»; Н.А. 

Римский-Корсаков «Песня 

2    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5267/start/53820/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3171/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5954/start/225631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5267/start/53820/
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индийского гостя» из оперы 

«Садко» 

Итого по разделу  2   

Раздел 2.Духовная музыка 

2.1 

Инструментальная музыка в 

церкви: И.С. Бах Хоральная 

прелюдия фа-минор для 

органа, Токката и фуга ре 

минор для органа 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/start/ 

2.2 

Искусство Русской 

православной церкви: молитва 

«Богородице Дево Радуйся» 

хора братии Оптиной 

Пустыни; С.В. Рахманинов 

«Богородице Дево Радуйся» из 

«Всенощного бдения» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/493/ 

2.3 

Религиозные праздники: 

колядки «Добрый тебе вечер», 

«Небо и земля», 

Рождественские песни 

1     

Итого по разделу  3   

Раздел 3.Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная сказка на сцене, 

на экране: фильм-балет 

«Хрустальный башмачок» 

(балет С.С.Прокофьева 

«Золушка»); aильм-сказка 

«Золотой ключик, или 

 2    https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/start/
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Приключения Буратино», 

А.Толстой, муз. А.Рыбникова 

3.2 

Театр оперы и балета: отъезд 

Золушки на бал, Полночь из 

балета С.С. Прокофьева 

«Золушка» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/ 

3.3 

Балет. Хореография – 

искусство танца: вальс, сцена 

примерки туфельки и финал 

из балета С.С. Прокофьева 

«Золушка» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/ 

3.4 

Опера. Главные герои и 

номера оперного спектакля: 

Песня Вани, Ария Сусанина и 

хор «Славься!» из оперы М.И. 

Глинки «Иван Сусанин»; Н.А. 

Римский-Корсаков опера 

«Сказка о царе Салтане»: «Три 

чуда», «Полет шмеля» 

2    https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/start/ 

3.5 

Сюжет музыкального 

спектакля: сцена у Посада из 

оперы М.И. Глинки «Иван 

Сусанин» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/start/ 

3.6 

Оперетта, мюзикл: Ж. 

Оффенбах «Шествие царей» 

из оперетты «Прекрасная 

Елена»; Песня «До-Ре-Ми» из 

мюзикла Р. Роджерса «Звуки 

музыки» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/3405/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3249/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3250/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3405/start/
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Итого по разделу  8   

Раздел 4.Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные обработки 

классической музыки: Ф. 

Шопен Прелюдия ми-минор, 

Чардаш В. Монти в 

современной обработке 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/3115/start/ 

4.2 

Джаз: С. Джоплин регтайм 

«Артист эстрады». Б. Тиэл 

«Как прекрасен мир!», Д. 

Херман «HelloDolly» в 

исполнении Л. Армстронга 

1   1   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/start/ 

4.3 

Исполнители современной 

музыки: О.Газманов «Люси» в 

исполнении Р.Газманова (6 

лет); И. Лиева, Э. Терская 

«Мама» в исполнении группы 

«Рирада» 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/3115/start/ 

4.4 

Электронные музыкальные 

инструменты: Э. Артемьев 

темы из кинофильмов «Раба 

любви», «Родня». Э. 

Сигмейстер. Ковбойская песня 

для детского ансамбля 

электронных и элементарных 

инструментов 

1    https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/start/ 

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 34   3   0   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3115/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3179/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3115/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3183/start/


249 
 

ПРОГРАММЕ 
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 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живёшь: русская 

народная песня «Степь, да степь кругом»; 

«Рондо на русские темы»; Е.П.Крылатов 

«Крылатые качели» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.2 

Русский фольклор: «Среди долины 

ровныя», «Пойду ль я, выйду ль я»; кант 

«Радуйся, Роско земле»; марш «Славны 

были наши деды», «Вспомним, братцы, 

Русь и славу!» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.3 

Русские народные музыкальные 

инструменты и народные песни: «Пошла 

млада за водой», «Ах, улица, улица 

широкая». Инструментальные наигрыши. 

Плясовые мелодии 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.4 

Жанры музыкального фольклора: русские 

народные песни «Ах ты, степь», «Я на 

горку шла» 

1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.5 

Фольклор народов России: «Апипа», 

татарская народная песня; «Сказочка», 

марийская народная песня 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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1.6 

Фольклор в творчестве профессиональных 

музыкантов: А.Эшпай «Песни горных и 

луговых мари» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  6   

Раздел 2.Классическая музыка 

2.1 

Композитор – исполнитель – слушатель: 

концерт № 1 для фортепиано с оркестром 

П.И. Чайковского (фрагменты), песня Леля 

«Туча со громом сговаривалась» из оперы 

«Снегурочка» Н.А. Римского- Корсакова 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.2 

Композиторы – детям: Ю.М.Чичков 

«Детство — это я и ты»; А.П. Бородин, 

А.К. Лядов, Ц.А. Кюи, Н.А. Римский-

Корсаков «Парафразы»; пьеса «Детского 

альбома», П.И. Чайковский «Игра в 

лошадки» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.3 

Музыкальные инструменты. Фортепиано: 

«Гном», «Старый замок» из фортепианного 

цикла «Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргского; «Школьные годы» муз. Д. 

Кабалевского, сл.Е.Долматовского 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.4 

Вокальная музыка: «Детская» — 

вокальный цикл М.П. Мусоргского; С.С. 

Прокофьев «Вставайте, люди русские!» из 

кантаты «Александр Невский» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.5 

Инструментальная музыка: 

«Тюильрийский сад», фортепианный цикл 

«Картинки с выставки» М.П. Мусоргского 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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2.6 

Русские композиторы-классики: М.И. 

Глинка увертюра к опере «Руслан и 

Людмила»: П.И. Чайковский «Спящая 

красавица»; А.П. Бородин. Опера «Князь 

Игорь» (фрагменты) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.7 

Европейские композиторы-классики: В. 

Моцарт. Симфония № 40 (2 и 3 части); К.В. 

Глюк опера «Орфей и Эвридика»; Эдвард 

Григ музыка к драме Генрика Ибсена «Пер 

Гюнт». Л. ван Бетховен «Лунная соната», 

«К Элизе», «Сурок»; канон В.А. Моцарта 

«Слава солнцу, слава миру» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.8 

Мастерство исполнителя: песня Баяна из 

оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила», 

песни гусляра Садко в опере-былине 

«Садко» Н.А. Римского-Корсакова 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  8   

Раздел 3.Музыка в жизни человека 

3.1 

Музыкальные пейзажи: «Утро» Э. Грига, 

Вечерняя песня М.П. Мусоргского, 

«Запевки» Г. Свиридова симфоническая 

музыкальная картина С.С. Прокофьева 

«Шествие солнца». «В пещере горного 

короля» из сюиты «Пер Гюнт» 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.2 

Танцы, игры и веселье: Муз. Ю.Чичкова, 

сл.Ю.Энтина «Песенка про жирафа»; 

М.И.Глинка «Вальс-фантазия, 

«Камаринская» для симфонического 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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оркестра. Мелодии масленичного гулянья 

из оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Контрданс сельский танец - 

пьеса Л.ван Бетховена 

3.3 

Музыка на войне, музыка о войне: песни 

Великой Отечественной войны – песни 

Великой Победы 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  3   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 

Фольклор других народов и стран в музыке 

отечественных и зарубежных 

композиторов: «Мама» русского 

композитора В. Гаврилина и итальянского 

— Ч.Биксио; C.В. Рахманинов «Не пой, 

красавица при мне» и Ж.Бизе Фарандола из 

2-й сюиты «Арлезианка» 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.2 

Образы других культур в музыке русских 

композиторов: М. Мусоргский Танец 

персидок из оперы «Хованщина». 

А.Хачатурян «Танец с саблями» из балета 

«Гаянэ» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.3 

Русские музыкальные цитаты в творчестве 

зарубежных композиторов: П. Сарасате 

«Москвичка». И.Штраус «Русский марш» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  4   

Раздел 2.Духовная музыка 

2.1 Религиозные праздники: вербное  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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воскресенье: «Вербочки» русского поэта А. 

Блока. Выучи и спой песни А. Гречанинова 

и Р. Глиэра 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

2.2 

Троица: летние народные обрядовые песни, 

детские песни о березках («Березонька 

кудрявая» и др.) 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  2   

Раздел 3.Музыка театра и кино 

3.1 

Патриотическая и народная тема в театре и 

кино: Симфония № 3 «Героическая» 

Людвига ван Бетховена. опера «Война и 

мир»; музыка к кинофильму «Александр 

Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис 

Годунов» и другие произведения 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.2 

Сюжет музыкального спектакля: мюзиклы 

«Семеро козлят на новый лад» А. 

Рыбникова, «Звуки музыки» Р. Роджерса 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.3 

Кто создаёт музыкальный спектакль: В. 

Моцарт опера «Волшебная флейта» 

(фрагменты) 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  5   

Раздел 4.Современная музыкальная культура 

4.1 

Исполнители современной музыки: 

SHAMAN исполняет песню «Конь», 

музыка И. Матвиенко, стихи А. Шаганова; 

пьесы В. Малярова из сюиты «В 

монастыре» «У иконы Богородицы», 

«Величит душа моя Господа» в рамках 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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фестиваля современной музыки 

4.2 
Особенности джаза: «Колыбельная» из 

оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

4.3 

Электронные музыкальные инструменты: 

Э.Артемьев «Поход» из к/ф «Сибириада», 

«Слушая Баха» из к/ф «Солярис» 

1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  4   

Раздел 5.Музыкальная грамота 

5.1 

Интонация: К. Сен-Санс пьесы из сюиты 

«Карнавал животных»: «Королевский 

марш льва», «Аквариум», «Лебедь» и др. 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

5.2 

Ритм: И. Штраус-отец Радецки-марш, И. 

Штраус-сын Полька-пиццикато, вальс «На 

прекрасном голубом Дунае» (фрагменты) 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   3   0   

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Народная музыка России 

1.1 

Край, в котором ты живёшь: русские 

народные песни «Выходили красны 

девицы», «Вдоль да по речке», 

«Солдатушки, бравы ребятушки»; 

Е.П.Крылатов, Ю.С.Энтин «Лесной олень» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.2 

Первые артисты, народный театр: И.Ф. 

Стравинский балет «Петрушка»; русская 

народная песня «Скоморошья-плясовая», 

фрагменты из оперы «Князь Игорь» А.П. 

Бородина; фрагменты из оперы «Садко» 

Н.А. Римского-Корсакова 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.3 

Русские народные музыкальные 

инструменты: П.И. Чайковский пьесы 

«Камаринская» «Мужик на гармонике 

играет»; «Пляска скоморохов» из оперы 

«Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.4 

Жанры музыкального фольклора: русская 

народная песня «Выходили красны 

девицы»; «Вариации на Камаринскую» 

1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.5 Фольклор народов России: Якутские 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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народные мелодии «Призыв весны», 

«Якутский танец» 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.6 

Фольклор в творчестве профессиональных 

музыкантов: С.В. Рахманинов 1-я часть 

Концерта №3 для фортепиано с оркестром; 

П.И. Чайковский песни «Девицы, 

красавицы», «Уж как по мосту, по 

мосточку» из оперы «Евгений Онегин»; 

Г.В. Свиридов Кантата «Курские песни»; 

С.С. Прокофьев кантата «Александр 

Невский» 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  7   

Раздел 2.Классическая музыка 

2.1 

Композиторы – детям: П.И. Чайковский 

«Сладкая греза», из Детского альбома, Д.Д. 

Шостакович Вальс-шутка; песни из 

фильма-мюзикла «Мэри Поппинс, до 

свидания» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.2 

Оркестр: И. Гайдн Анданте из симфонии 

№ 94; Л. ван Бетховен Маршевая тема из 

финала Пятой симфонии 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.3 

Вокальная музыка: С.С. Прокофьев, стихи 

А. Барто «Болтунья»; М.И. Глинка, стихи 

Н. Кукольника «Попутная песня» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.4 

Инструментальная музыка: П.И. 

Чайковский «Мама», «Игра в лошадки» из 

Детского альбома, С.С. Прокофьев 

«Раскаяние» из Детской музыки 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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2.5 

Программная музыка: Н.А. Римский-

Корсаков Симфоническая сюита 

«Шехеразада» (фрагменты) 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.6 

Симфоническая музыка: М.И. Глинка. 

«Арагонская хота», П. Чайковский Скерцо 

из 4-й симфонии 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.7 

Русские композиторы-классики: П.И. 

Чайковский «Танец феи Драже», «Вальс 

цветов» из балета «Щелкунчик» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.8 

Европейские композиторы-классики: Ж. 

Бизе «Арлезианка» (1 сюита: Прелюдия, 

Менуэт, Перезвон, 2 сюита: Фарандола – 

фрагменты) 

1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.9 
Мастерство исполнителя: Скерцо из 

«Богатырской» симфонии А.П.Бородина 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  9   

Раздел 3.Музыка в жизни человека 

3.1 

Искусство времени: Н. Паганини «Вечное 

движение», И. Штраус «Вечное движение», 

М. Глинка «Попутная песня», Э. Артемьев 

«Полет» из к/ф «Родня»; Е.П.Крылатов и 

Ю.С.Энтин «Прекрасное далеко» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  1   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1.Музыка народов мира 

1.1 
Музыка стран ближнего зарубежья: песни 

и плясовые наигрыши народных 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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музыкантов-сказителей (акыны, ашуги, 

бакши и др.); К. Караев Колыбельная и 

танец из балета «Тропою грома». И. 

Лученок, М. Ясень «Майский вальс». 

А.Пахмутова, Н.Добронравов 

«Беловежская пуща» в исполнении ВИА 

«Песняры» 

1.2 

Музыка стран дальнего зарубежья: 

норвежская народная песня «Волшебный 

смычок»; А.Дворжак Славянский танец № 

2 ми-минор, Юмореска. Б.Сметана 

Симфоническая поэма «Влтава» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  4   

Раздел 2.Духовная музыка 

2.1 

Религиозные праздники: пасхальная песня 

«Не шум шумит», фрагмент финала 

«Светлый праздник» из сюиты-фантазии 

С.В. Рахманинова 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  1   

Раздел 3.Музыка театра и кино 

3.1 

Музыкальная сказка на сцене, на экране: 

«Морозко» – музыкальный фильм-сказка 

музыка Н. Будашкина; С. Никитин «Это 

очень интересно», «Пони», «Сказка по лесу 

идет», «Резиновый ёжик»; Г.В. Свиридов 

сюита «Музыкальные иллюстрации» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

3.2 
Театр оперы и балета: Сцена народных 

гуляний из второго действия оперы Н.А. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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Римского-Корсакова «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» 

3.3 

Балет: А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» 

(фрагменты); Р. Щедрин Балет «Конек-

горбунок», фрагменты: «Девичий 

хоровод», «Русская кадриль», «Золотые 

рыбки», «Ночь» и др. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

3.4 

Опера. Главные герои и номера оперного 

спектакля: оперы «Садко», «Борис 

Годунов», «Сказка о царе Салтане» Н.А. 

Римского-Корсакова 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

3.5 

Патриотическая и народная тема в театре и 

кино: П.И. Чайковский Торжественная 

увертюра «1812 год»; Ария Кутузова из 

оперы С.С.Прокофьева «Война и мир»; 

попурри на темы песен военных лет 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  7   

Раздел 4.Современная музыкальная культура 

4.1 

Современные обработки классической 

музыки: В.А. Моцарт «Колыбельная»; А. 

Вивальди «Летняя гроза» в современной 

обработке; Ф. Шуберт «Аве Мария» в 

современной обработке; Поль Мориа 

«Фигаро» 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

4.2 

Джаз: Дж. Гершвин «Летнее время», 

Д.Эллингтон «Караван». Г.Миллер 

«Серенада лунного света», «Чаттануга Чу-

1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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Чу» 

Итого по разделу  3   

Раздел 5.Музыкальная грамота 

5.1 

Интонация: С.В.Рахманинов. «Сирень»; 

Р.Щедрин. Концерт для оркестра «Озорные 

частушки» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

5.2 

Музыкальный язык: Я. Сибелиус 

«Грустный вальс»; К. Орф «О, Фортуна!» 

(№ 1) из кантаты «Кармина Бурана»; Л. 

Андерсон «Пьеса для пишущей машинки с 

оркестром» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу  2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   3   0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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2.1.9.ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

 Основной целью программы по технологии является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 

соответствующих им практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности; 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 
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Содержание программы по технологии включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

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 материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и 

моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 

информацию.  

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами), «Изобразительное искусство» 

(использование средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и 

конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; 

природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности), «Литературное 

чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 часов: в 1 

классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 
Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых 

ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в 

изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия 

создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании 

работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 
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Технологии ручной обработки материалов 
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с 

опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных 

графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и 

другое. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и другое). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и 

безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 

склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки 

в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование 
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о конструкции 

изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого 

(необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата (замысла). 
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Информационно-коммуникативные технологии 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку 

по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 
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2 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 
Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учётом 

данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка, 

обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование 

их технологических процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные 

традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов 
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 

прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её 

варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 
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(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

другие). 

Конструирование и моделирование 
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 

критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 
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прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать 

их в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

3 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные 

с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония 

в предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее 

представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель (лидер) и подчинённый). 

Технологии ручной обработки материалов 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных 

видах изделий, сравнительный анализ технологий при использовании того или иного 

материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

другие), называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и 
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технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка 

материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных 

форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развёртки 

изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на 

внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение 

измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения 

деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). 

Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

Конструирование и моделирование 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач 

на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

Информационно-коммуникативные технологии 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. Современный 

информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым 

редактором MicrosoftWord или другим. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 
анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

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

свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и 

по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 
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осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

4 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и другие). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, 

шитьё, вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов 
Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 

соответствии с дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор 

текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 

изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. 

Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и другие), её назначение (соединение 

и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. 
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Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

Информационно-коммуникативные технологии 
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 

Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. 

Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических 

операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, 

отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов 

(изделий) с учётом указанных критериев; 
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анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 
находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской 

Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе 

с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 
понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата; 

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

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять 

продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других 
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обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих 

достижений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические и исследовательские действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 

и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
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выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) 

и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать 

их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические 

приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, 

ниток и другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 
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дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость 

и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по 

линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью 

клея, пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку 

раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

К концу обучения во 2 классеобучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 

деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), 

наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности 

изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять 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 другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертёж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль); 



279 
 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 

творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

на основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 
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выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, PowerPoint; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу 

в общем процессе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныересурс

ы 

 

Всег

о 

 

Контрольныеработ

ы 

 

Практическиеработ

ы 

 

1 
Природное и техническое окружение 

человека 
2     

2 
Природные материалы. Свойства. 

Технологии обработки 
5     

3 
Способысоединенияприродныхматериало

в 
 1     

4 
Композиция в художественно-

декоративных изделиях 
2     

5 
Пластические массы. Свойства. 

Технология обработки 
1     

6 
Изделие. Основа и детали изделия. 

Понятие «технология» 
 1     

7 
Получение различных форм деталей 

изделия из пластилина 
2     

8 
Бумага. Ее основные свойства. Виды 

бумаги 
1     

9 
Картон. Его основные свойства. Виды 

картона 
1     

10 Сгибание и складываниебумаги  3     

11 Ножницы – режущий инструмент. Резание  3     
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бумаги и тонкого картона ножницами. 

Понятие «конструкция» 

12 
Шаблон – приспособление. Разметка 

бумажных деталей по шаблону 
5     

13 Общее представление о тканях и нитках 1     

14 Швейныеиглы и приспособления  1     

15 
Варианты строчки прямого стежка 

(перевивы). Вышивка 
 3     

16 Резервноевремя  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
33  2  0   

 

2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныересурсы 

 

Всего 

 

Контрольныеработы 

 

Практическиеработы 

 

1 
Повторение и обобщение пройденного 

в первом классе 
1     

2 

Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, 

форма, размер, тон, светотень, 

симметрия) в работах мастеров 

4  1   

3 
Биговка. Сгибание тонкого картона и 

плотных видов бумаги 
4     

4 
Технология и технологические 

операции ручной обработки 
1     
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материалов (общее представление) 

5 Элементыграфическойграмоты  2     

6 
Разметка прямоугольных деталей от 

двух прямых углов по линейке 
3  1   

7 

Угольник – чертежный (контрольно-

измерительный) инструмент. Разметка 

прямоугольных деталей по угольнику 

1     

8 

Циркуль – чертежный (контрольно-

измерительный) инструмент. 

Разметкакруглыхдеталейциркулем 

 2     

9 

Подвижное и неподвижное 

соединение деталей. Соединение 

деталей изделия «щелевым замком» 

5     

10 Машины на службе у человека 2     

11 
Натуральные ткани. Основные 

свойства натуральных тканей 
1     

12 
Виды ниток. Их назначение, 

использование 
1     

13 

Технология изготовления швейных 

изделий. Лекало. Строчка косого 

стежка и ее варианты 

6     

14 Резервноевремя  1  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34  3  0   

 

 3 КЛАСС  

№ Наименованиеразделов и темпрограммы Количествочасов Электронные 
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п/

п  

 

 
Всег

о 

 

Контрольныеработ

ы 

 

Практическиеработ

ы 

 

(цифровые) 

образовательныересурс

ы 

 

1 
Повторение и обобщение пройденного во 

втором классе 
1     

2 
Информационно-

коммуникативныетехнологии 
 3  1   

3 

Способы получения объемных рельефных 

форм и изображений (технология обработки 

пластических масс, креповой бумаги 

4     

4 

Способы получения объемных рельефных 

форм и изображений Фольга. 

Технологияобработкифольги 

 1     

5 

Архитектура и строительство. Гофрокартон. 

Его строение свойства, сферы 

использования 

1     

6 
Объемные формы деталей и изделий. 

Развертка. Чертежразвертки 
 6  1   

7 
Технологииобработкитекстильныхматериал

ов 
 4     

8 Пришиваниепуговиц. Ремонтодежды  3     

9 Современныепроизводства и профессии  4     

10 

Подвижное и неподвижное соединение 

деталей из деталей наборов типа 

«Конструктор». 

Конструированиеизделийизразныхматериал

ов 

 6     
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11 Резервноевремя  1  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34  3  0   

 4 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименованиеразделов и темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныересурс

ы 

 

Всег

о 

 

Контрольныеработ

ы 

 

Практическиеработ

ы 

 

1 
Повторение и обобщение изученного в 

третьем классе 
1     

2 
Информационно-

коммуникативныетехнологии 
 3  1   

3 
Конструированиеробототехническихмоделе

й 
 5     

4 
Конструирование сложных изделий из 

бумаги и картона 
5     

5 
Конструирование объемных изделий из 

разверток 
3  1   

6 Интерьеры разных времен. Декор интерьера 3     

7 Синтетическиематериалы  5     

8 История одежды и текстильных материалов 5  1   

9 
Подвижные способы соединения деталей 

усложненных конструкций 
3     

10 Резервноевремя  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34  3  0   
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2.1.10.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.  

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности 

современного российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения 

и самореализации.  

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических 

работников на обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его 

практику современных подходов, новых методик и технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, 

психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению 

защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно 

ориентируется на активное вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего 

образования является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, 

активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией 

учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья обучающихся, приобретение 

ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и 

освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 

формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 
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положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками 

и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования являются базовые положения личностно-

деятельностного подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной 

личности обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным 

благодаря освоению обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой 

основу содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы 

обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё 

отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической 

культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль 

«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом и активном участии в 

спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности 

и систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоваться 

образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, физкультурно-

спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, 

квалификации педагогического состава. Образовательные организации могут 

разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 

развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 

традициях региона и школы.  

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и 

раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом 

классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и 

«Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 

посредством современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм 

обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического 

опыта.  

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне начального 

общего образования составляет – 270 часов: в 1 классе – 66 часов (2 часа в неделю), во 2 

классе – 68 часа (2часа в неделю), в 3 классе – 68 часа (2часа в неделю), в 4 классе – 68 

часа (2 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 
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Знания о физической культуре  
Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом 

по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь 

физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних 

людей.  

Способы самостоятельной деятельности  
Режим дня и правила его составления и соблюдения.  

Физическое совершенствование  
Оздоровительная физическая культура  

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и 

комплексы упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики  

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения 

лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на 

месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 

бегом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованные 

гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и 

животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор лёжа, 

прыжки в группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя 

ногами.  

Лыжная подготовка 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах 

ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок).  

Лёгкая атлетика 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком 

двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры 

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре  
Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности 
Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление 

дневника наблюдений по физической культуре. 
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Физическое совершенствование  
Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики  

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо 

и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной 

и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. 

Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка  

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: 

передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в основной 

стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время 

спуска. 

Лёгкая атлетика  

Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами 

с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением 

скорости и направления движения. Беговые сложно-координационные упражнения: 

ускорения из разных исходных положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с 

преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры 

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура  

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических 

качеств средствами подвижных и спортивных игр. 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре 
Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших 

территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности  
Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: 

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и 

предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (наложение 

руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках 

физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов 

физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию 

физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование  
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Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной 

и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и 

физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики  

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по 

одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в 

три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными 

способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения 

рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной 

гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и 

движением руками, приставным шагом правым и левым боком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым способом. Прыжки через 

скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и 

левой ноге, прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью.  

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с 

изменением положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, 

ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика  

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за 

головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с 

ускорением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на 

лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Плавательная подготовка.  

Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: кроль на 

груди и спине, брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну 

ходьбой и прыжками, погружение в воду и всплывание, скольжение на воде. Упражнения в 

плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной 

подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного 

мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя руками на 

месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному 

футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре  
Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов 

спорта в России.  
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Способы самостоятельной деятельности  
Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу 

организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях 

физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях 

физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение 

возрастных особенностей физического развития и физической подготовленности 

посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование  
Оздоровительная физическая культура  

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы 

тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. 

Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах, солнечные и воздушные 

процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических 

упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный 

прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в 

танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика  

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. 

Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по 

легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, финиширование. 

Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в 

передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.  

Плавательная подготовка  

Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. 

Упражнения в плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании 

кролем на спине.  

Подвижные и спортивные игры 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры 

общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приём и передача мяча 

сверху, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося 

мяча внутренней стороной стопы, выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа 

жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  
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 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных 

игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других 

обучающихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения 

победителей. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия.  

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия:  

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки;  

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные 

комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на 

профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм обучающихся (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 
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Познавательныеуниверсальныеучебныедействия:  

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, 

приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической культурой;  

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия 

по предупреждению нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств 

в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации 

и проведения самостоятельных занятий физической культурой. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение.  

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия:  

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:  

 взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств; 
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 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов; оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, 

проявлять стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме 

дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки 

на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

2 КЛАСС 
К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об 

их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных 

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и 

разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического 

мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;  

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в высоту с 

прямого разбега;  

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с пологого склона и 

тормозить падением;  

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с 

использованием технических приёмов из спортивных игр;  

  выполнять упражнения на развитие физических качеств.  
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3 КЛАСС 
К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений, 

легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой;  

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью 

таблицы стандартных нагрузок;  

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по 

одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться 

приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;  

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и 

левую сторону, лазать разноимённым способом;  

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой 

ноге;  

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька;  

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в 

длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя;  

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого 

склона в стойке лыжника и тормозить плугом;  

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного 

мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах), 

футбол (ведение футбольного мяча змейкой);  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях.  

4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины;  

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на 

занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
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 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений (с 

помощью учителя);  

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное 

сопровождение;  

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине 

(по выбору обучающегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 

показателях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС  

 

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре 1   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

Итогопоразделу 1  

Раздел 2.Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Режим дня школьника 1   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

Итогопоразделу 1  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Оздоровительная физическая культура 

1.1 Гигиена человека 0,5   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

1.2 Осанка человека 0,5   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

1.3 
Утренняя зарядка и физкультминутки в 

режиме дня школьника 
1   

ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

Итогопоразделу  2  

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики 13   ttps://resh.edu.ru/  
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 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре 2 1  
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

Итого по разделу 2  

Раздел 2.Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Физическое развитие и его измерение 7 1  
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

https|//урок.рф 

2.2 Лыжная подготовка 11   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

2.3 Легкая атлетика 16   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

2.4 Подвижные и спортивные игры 10   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

Итогопоразделу 50  

Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
12   

ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

Итогопоразделу 12  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 66  0  0   
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Итогопоразделу 7  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Оздоровительнаяфизическаякультура 

1.1 Занятияпоукреплениюздоровья 1   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

1.2 
Индивидуальные комплексы утренней 

зарядки 
1   

ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

Итого по разделу 2  

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики 10   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

2.2 Лыжная подготовка 10   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

2.3 Легкая атлетика  1  
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

2.4 Подвижные игры 10   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

Итого поразделу 44  

Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
13 1  

ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

Итого по разделу 13  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  4  0   

 

 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

темпрограммы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) Всего Контрольные Практические 
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  работы 

 

работы 

 

образовательныересурсы 

 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физическойкультуре 1 1  ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

Итогопоразделу 1  

Раздел 2.Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Виды физических упражнений, 

используемых на уроках 
0,5 1  

ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

2.2 
Измерение пульса на уроках физической 

культуры 
0,5   

ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

2.3 Физическаянагрузка 1   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

Итого по разделу 2  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Оздоровительная физическая культура 

1.1 Закаливание организма 0,5 1  
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

1.2 Дыхательная и зрительная гимнастика 0,5   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

Итогопоразделу 1 5 

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики 14 1  
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

2.2 Легкая атлетика  10    
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

2.3 Лыжная подготовка  12    ttps://resh.edu.ru/  
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https|//урок.рф 

2.4 Плавательная подготовка 1   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

2.5 Подвижные и спортивные игры 13   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

Итогопоразделу 50  

Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
14   

ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

Итого по разделу 14  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  4  0   

 

4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы 

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 
Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

 

Раздел 1.Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре 1 1  
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

Итого по разделу 1  

Раздел 2.Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Самостоятельнаяфизическаяподготовка 1   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

2.2 

Профилактика предупреждения травм и 

оказание первой помощи при их 

возникновении 

2   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 
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Итого по разделу 3  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1.Оздоровительная физическая культура 

1.1 
Упражнения для профилактики нарушения 

осанки и снижения массы тела 
0,5 1  

ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

1.2 Закаливаниеорганизма 0,5   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

Итого  по разделу 1  

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики 13   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

2.2 Легкаяа тлетика  9    
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

2.3 Лыжная подготовка  12    
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

2.4 Плавательная подготовка 1   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

2.5 Подвижные и спортивные игры 14   
ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

Итогопоразделу 49  

Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
14   

ttps://resh.edu.ru/  

https|//урок.рф 

Итого по разделу 14  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68  2  0   
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2.1.11 ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа элективного курса «Читаем вместе» разработана в соответствии с 

требованиями Федеральногого сударственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Первый год обучения предполагает возможность самостоятельного освоения текста на 

уровне мысли – вывода и даёт основание вести ребёнка к углубленному пониманию 

читаемого. 

Второй год обучения-формирование способов и приёмов,помогающих выбрать книгу и 

овладевать содержанием произведений.  

Третий год обучения– осознание элементов литературы в системе и взаимосвязях, 

формирование речевой творческой деятельности на основе чтения и в связи с чтение книг. 

Возраст детей,участвующих в реализации данной программы. 

Программа ориентировананавоспитанников7-10летнеговозраста. 

Место элективного курса «Читаем вместе» в учебном плане 

Курс «Читаем вместе» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. 

Программа предназначена для учащихся начальной школы и рассчитана на 3 года 

обучения. Элективный курс «Читаем вместе» 1-го года обучения рассчитан на 33 часа, 2-3 

года - по 34 часа 1 раз в неделю. Общий объем часов с 1 – 3 класс составляет – 101ч.(1 час 

в неделю в каждом классе). 

Планируемые результаты освоения программы  

Изучение элективного курса в 1-3 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, регулятивных,познавательных,коммуникативныхи 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 1-2 классы 

Ученик обладает следующими умениями: 

-оценивает (как хорошие или плохие) поступки людей, жизненные ситуации с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей; 

эмоционально «проживает» текст, выражать свои эмоции; 

-понимает эмоции других людей, сочувствует, сопереживает; 

-высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

3 класс 

Ученик обладает следующими умениями: 

-эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

-эмпатия    

–умение   осознавать   и определять   эмоции   других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

-чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко 

всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

-понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 
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- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

-наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков  своих и окружающих 

людей; 

- этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Регулятивные УУД  

1- 2 классы 

- определяет и формулирует цель собственной деятельности с помощью педагога; 

- проговаривает последовательность действий на уроке; 

- учится высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

 -учится работать по предложенному педагогом плану; 

- учиться формулировать тему и цели урока; 

- учиться составлять план решения учебной проблемы совместно с педагогом; 

- учится  совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса 

3 класс 

-самостоятельно формулирует тему и цели занятия; 

-составляет план решения учебной проблемы совместно с педагогом; 

-работает по плану, сверяя свои действия с целью, корректирует свою деятельность; 

-в диалоге с педагогом вырабатывает критерии оценки и определяет степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

1- 2 классы 

-ориентируется в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

-находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-делает выводы в результате совместной работы учащихся и учителя; 

-преобразовывает информацию из одной формыв другую: подробно пересказывает 

небольшие тексты. 

3 класс 

-вычитывает все виды текстовой информации:фактуальную,подтекстовую, 

концептуальную; 

- составляет краткие аннотации к прочитанным книгам; 

- пользуется разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекает информацию, представленную  в разных   формах (сплошнойтекст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывает и преобразовывает информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);пользуется словарями, справочниками; 

осуществляет анализ и синтез; 

- устанавливает причинно-следственные связи; 

- строит рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 
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Коммуникативные УУД  

1- 2 классы 

- оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушает и понимает речь других; 

- выразительно читает и пересказывает текст (его отрывок); 

-договаривается с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- учится работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

- задает вопросы. 

- оценивает поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

- высказывает своё суждение об оформлении и структуре книги; 

3 класс 

-оформляет свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

-адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеет монологической и диалогической формами речи; 

-высказывает и обосновывает свою точку зрения; 

-слушает и слышит других, пытается принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

-договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности; 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты  

1 класс 

-воспринимает на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

-осмысленно, правильно читает (переход на чтение целыми словами); 

-отвечает на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

-пересказывает текст; 

-составляет устный рассказ по картинке; 

-заучивает наизусть небольшие стихотворения; 

-соотносит автора, название и героев прочитанных произведений; 

различает рассказ и стихотворение 

2 класс 

-воспринимает на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

-осознанно, правильно, выразительно читает целыми словами; 

-понимает смысл заглавия произведения; самостоятельно озаглавливает текст; 

-выбирает наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

-подробно и выборочно пересказывает текст; 

-составляет устный рассказ о герое произведения по плану; 

-размышляет о характере и поступках героя; 

-различает народную и литературную (авторскую) сказку; 

-соотносит автора, название и героев прочитанных произведений 
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3 класс 

-осознанно, правильно, выразительно читает вслух 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

-самостоятельно читает про себя незнакомый текст, проводит словарную работу; 

-самостоятельно формулирует главную мысль текста; 

-находит в тексте материал для характеристики героя; 

-подробно и выборочно пересказывает текст; 

-составляет рассказ – характеристику героя; 

-высказывает и аргументирует своё отношение кпрочитанному, втом числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

Содержание учебного курса 

Круг чтения составляют художественные произведения и научно-популярные статьи. К 

изучению представлены те классические произведения мировой детской литературы, 

которые формируют основы читательской культуры младшего школьника. Учащимся 

предлагаются литературные произведения разных стран и народов, бо́льшую часть 

которых составляют произведения русской литературы. Прежде всего, это фольклорные и 

литературные художественные произведения разных жанров, традиционно входящие в 

чтение учащихся младшего школьного возраста и познавательные тексты (очерки). 

В программу входят произведения о школьной жизни, морально-нравственных проблемах 

(честности и лживости, дружелюбии и недоброжелательности, жадности и щедрости, 

хвастливости и скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей, о родине, о подвигах, о 

природе (о растениях и животных, о временах года). 

На занятиях учащиеся знакомятся с разными видами справочной литературы: детскими 

энциклопедиями («Почемучка», «Я познаю мир»…), детскими словарями (толковыми, 

орфографическими, словообразовательными), со словарями синонимов, антонимов и т.д. 

Акцент делаем на освоение рациональных способов поиска, фиксации, преобразования и 

представления необходимой информации. 

Формы организации: беседа, выставка рисунков, практическая работа, постановка мини-

пьес, самостоятельная работа, экскурсия, игра по станциям, защита проекта, участие в 

тематических линейках, творческих конкурсах. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный 

ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы 

чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной 

выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам 

учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение 

соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к 

самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное 

разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, 

умение содержать в порядке классный уголок чтения. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником знаний о детской литературе, 

знания детских писателей, названия произведений, знания героев. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, приобретение любимых книг о человеке, 
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семье, Отечестве, природе, мире, знаниях, труде, формирование желания читать, 

регулярное чтение, рассказ ровесникам о своих любимых книгах, иллюстрирование 

произведений. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия: самостоятельное составление викторины, кроссворда по 

любимым произведениям, инсценирование эпизодов произведения, проведение 

литературных игр для младших товарищей. 

Рабочая программа элективного курса «Читаем вместе» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

Первый год обучения предполагает возможность самостоятельного освоения текста на 

уровне мысли – вывода и даёт основание вести ребёнка к углубленному пониманию 

читаемого. Второй год обучения - формирование способов и приёмов, помогающих 

выбрать книгу и овладевать содержанием произведений. Третий год обучения – осознание 

элементов литературы в системе и взаимосвязях, формирование речевой творческой 

деятельности на основе чтения и в связи с чтение книг. 

Содержание Элективного курса включает следующие разделы: 

 

№ Темараздела Произведения и ихавторы 

1. «Лето с 

героями 

любимых 

книг» 

Знакомство с перечнем книг для прочтения на каникулах. Книги, 

прочитанныедетьмилетом. 

2. «Обовсемнасв

ете» 

Знакомство  с  малыми  жанрами  фольклора  (пословицы, 

загадки, скороговорки, народныепесенки) 

3. «Сказка ложь, 

да в ней 

намек…» 

Русские народные сказки: «Марья Моревна», «Царевна 

лягушка», «Перышко Финиста Ясна-Сокола», «Снегурочка», 

«Лисичка- сестричка». 

Литературные сказки: 

Х.К. Андерсена «Русалочка», «Стойкий оловянный солдатик», 

«Огниво»; А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше»; 

Катаев В.П. «Дудочка и кувшинчик», Шварц Е.Л. «Сказка о 

потерянном времени»; Усачев А. «Оранжевый верблюд», «Умная 

собачка Соня», «Тигр в клеточку»; Э. Гофман «Щелкунчик и 

мышиный король»;  Пушкин А.С. «Сказки»; А. Погорельский 

«Чёрная курица..»;П. Бажов. «Таюткино зеркальце»; К.И. 

Чуковского. « Федорино горе»,«Тараканище»; А.А. Милн 

«Винни-Пух и все-все- все». 
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4. «Школьныего

ды 

чудесные» 

Стихи А.Л. Барто, И. Токмаковой, В. Рыбина, С.Я. Маршака, 

Н.Наволочкина; В.В.Голявкин рассказы из 

сборника«Карусель в голове»; В. Драгунский« заколдованная 

буква »,« Друг детства.»; Н.Г. Гарина-Михайловский «Детство 

Темы», Марк Твен «Приключения Тома Сойера»,А. де Сент- 

Экзюпери «Маленький принц», С.Михалков«Праздник 

непослушания»; С.Я. Маршак «Вам, дети, про все на свете» Н. 

Носов. « Мишкина каша» « Живая шляпа»;В. Авдиенко « 

Рыцари»;А.  Борченко  «Буквы  разбежались»;  М.Раскатов 

«Пропавшаябуква»; Маршак «Багаж», «Вот такой 

рассеянный». 

5. «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

рассказы Б. Житкова; стихотворения С.Я. Маршака, С. 

Михалкова, А. Барто, Б.Заходера, И. Токмаковой; Басни И. А. 

Крылова, С. Михалкова, Эзопа; 

С. Никитский «Это мальчик Боба»; Е. Пермяк «Кошелек»; В. 

Авдиенко. «Рыцари»; Ю. Дружников «Хвастунишка»; Ю. 

Ермолаев «Навестил»; Прокофьева «Сказка про честные ушки»;  

Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; В. Росин«Друзья  познаются  в  

беде»;А.  Горская.  «Сосчитай-ка», 

«Разноцветный  ветер»  ;Н.Цуприк.  «Айка»;  В.  Осеева. 

«Сыновья.» 

6. «Ребятам о 

зверятах» 

Бианки В.В. «Мишка-башка», «Лесные домишки», «Лесная 

газета»   «Приключение  Муравьишки»;  К.  Паустовский 

«Заячьи лапы»; Пришвин М.М. «Охота за бабочкой»; Скребицкий 

Г.А. «Лесной голосок», «Кот Иваныч»; Снегирев Г. «Про птиц и 

зверей»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока»; Н. Сладков 

«Почему год круглый?»; А. Чехов «Каштанка»; Е Соловьев 

«Коралловый риф»;Бажов П.П.  «Серебряное  копытце»;  Мамин-

Сибиряк  Д.Н. 

«Аленушкины сказки»; Астафьев В.П. «Стрижонок Скрип»; 

Житков Б.С. «Рассказы»; Пантелеев Л. «Про Белочку и 

Тамарочку»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга», «Похождения жука 

– носорога»; Пришвин М.М. «Охота за бабочкой»; Сладков Н.И. 

«Бежал ежик по дорожке», «Бюро лесных услуг» «Почему год 

круглый?»;В. Даль « Старик-годовик.»; Толстой А.Н. 

«Желтухин»; Толстой Л.Н. «Детям»; Ушинский  К.Д.  «Жалобы  

зайки»;   В.П.  Астафьев 

«Белогрудка»; Ю.Д. Дмитриев «Таинственный ночной гость»; А. 

Горская. «Девочка и щенок»;Л. Татьяничева«Северные гости» 

Стихотворения отечественных поэтов (Агнии Барто, Ирины 

Токмаковой, Николая Рубцова, Саши Черного Б. Заходера, Ю. 

Мориц; С.А. Есенин «Топи да болота…»,  «Берёза», «Сыплет 

черёмуха снегом…». 

Сказки С.Г. Козлова «Ежик в тумане», «Как Ежик с Медвежонком 

протирали звезды», «Красота», «Как поймать облако». 
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7. «СтранаВообр

азилия», 

Б. В. Заходер «Моя Вообразилия»; К. Чуковский «Чудо- дерево»; 

стихотворениями классиков современной детской поэзии Н. 

Матвеевой, И. Токмаковой, Б. Заходера, Ю. Мориц, О. 

Григорьева, а также необычными, «фантазийные» рассказы и 

сказки  Тима  Собакина,  Л.  Петрушевской;  В.  Губарев 

«Королевство кривых зеркал» 

8. «Преданьяста

риныглубокой

» 

Н.Н. Головин «Мояперваярусская история»; 

В.А. Вахромеев «Первые князья русские»; 

А.О. Ишимова«История России в рассказах для детей»; 

древнегреческие мифы «12 подвигов Геракла» в пересказе В. 

Смирновой; 

Л. Преображенская «ДедушкоСлышко» 

Былины:  «Про  Добрыню  Никитича  и  Змея  Горыныча», 

«Первый бой Ильи Муромца», «Алёша Попович». 

9. «В жизни 

всегда есть 

место 

подвигу». 

А. Митяев «Рассказы о русском флоте»;  С.Я. Маршак. 

«Рассказ о неизвестном герое»; Н. Ваторопина «Конверт без 

адреса»;Л. Конторович «Колька и Наташа» 

Рассказы и статьи о Великой Отечественной войне, о детях, 

участниках войны. 

10. «Мир 

удивительных 

путешествий и 

приключений

», 

Я. Лари «Необыкновенные приключения Карика и Вали»; 

Д. Дефо «Приключения Робинзона Крузо»; 

С. Лагерлёф«Чудесное путешествие Нильса с гусями»;  

Рудольф Распе «Приключения барона Мюнхгаузена». 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Вводное занятие. Как хорошо уметь 

читать. Путешествие в школьную 

библиотеку. Практическое занятие. 

Какобернутькнигу. 

1  1 

2 Стихи А.Л. Барто. 1   

3 Читательский дневник. 

В. Драгунский. «Заколдованная буква» 

1   

4 В. Драгунский. «Другдетства» 1   

5 Загадкиобовсемна свете. 

Проект «Книжка-малышкадлясамых 

маленьких» 

1   
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6 Н.Сладков.«Почемугодкруглый?» В. Даль 

« Старик-годовик.» 

Дом.чт.Рассказыоприроде 

1   

7 Книгаприроды.Энциклопедическиекнигид

ля маленьких детей. Серия «Животные». 

Дом.чт.;«Рассказыо животных» 

1   

8 РассказыЕ Чарушина. 

Дом.чт.РассказыЕ.Чарушина 

1   

9 «Гдеживут книги?»Экскурсия 

вбиблиотеку. 

Дом.чт. «Моялюбимаякнига» 

1   

10 ЕСоловьев«Коралловый риф». 

Дом.чт.В.Бианки.«Лесныедомишки». 

Проект: « Лесные домишки» 

1   

11 В.Бианки.«Рассказыо животных». 

«Листопаднички».«Приспособился». Дом. 

чт..« Рассказы о животных.» 

1   

12 Проект.«Книгазимы». 1  1 

13 Русскиенародныесказки.«Лисичка-

сестричка». Дом. чт. Русские народные 

сказки. 

1   

14 Русскиенародныесказка. «Лисаизаяц». 

Дом. чт. Русские народные сказки. 

1   

15 Влесуродилась елочка. 

Дом.чт. «Моялюбимаякнига» 

1   

16 Диагностическаяработа 

1. Навыкичтения 

2. Моидостижения. 

Дом.чт.Моялюбимаякнига 

1 1  

17 В.Осеева.«Сыновья.» 

С.Никитский. «ЭтомальчикБоба». 

1   

18 Е.Пермяк.«Кошелек». 

Дом.чт.Л.Толстой.«Отецисыновья.Косточ

ка» 

1   

19 Проект «Поможем

 зимующимптицам» (листовки) 

1  1 

20 Часпотехи.Небылицы.Веселыестихи. К. 

Чуковский. «Чудо-дерево». 

Дом.чт.К.И.Чуковский.«Федориногоре». 

1   
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21 Стихотворенияодетях.С.Я.Маршак 

«Вам,дети, про все на свете» 

Дом.чт. Н.Носов.«Мишкинакаша». 

1   

22 В.Авдиенко«Рыцари». 

Дом.чт. Н. Носов.«Живаяшляпа». 

1   

23 Утренник«Посвящениевчитатели» 

Дом.чт.Моялюбимаякнига 

1   

24 Разговорпровежливость. 1   

25 Ю. Дружников «Хвастунишка». 

А.Барто.«Вовка–добраядуша» Б. Заходер. 

«Приятная встреча» Ю. Ермолаев. « 

Навестил» 

Дом. чт. В.А. Осеева «Волшебное слово. Заплатка». 

1   

26 Проект«Саквояжлюбимогогероя» 1  1 

27 И.Токмакова«Береза» 

А.Барков«Березкиныслезы» 

1   

28 В.Бианки«ПриключениеМуравьишки» 

Проект. «КартапутешествияМуравьишки» 

1   

29 СказкиК.И.Чуковского.«Федориногоре»,«

Тараканище» 

1   

30 Рисункипопрочитаннымкнигам.Оформлен

иевыставки 

1   

31 Самое удивительноечудонасвете. 

Проект. Изготовление книги-малышки 

для детей ДОУ 

1   

32 Диагностическаяработа 

 Навыкичтения 

 Моидостижения. 

Дом.чт.СтихиодетяхВ.Рыбина 

1 1  

33 Праздник«Какхорошоуметьчитать»Конку

рс рисунков 

Дом.чт.Книгиналето 

1   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 2 4 

 

2 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практические 

работы  
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1 Вводноезанятие.Знакомствос«Читательс

кимпортфелем» 

1   

2 УроксмехаЛеонидаКаминского. 1   

3 Творческая работа №1.Мини-

рассказ«Пропущенныебуквы» 

1  1 

4 НовыесказкиМариныМосквиной.Просмо

трмультфильма«Чтослучилосьскрокодил

ом» 

1   

5-6 Рассказыо«Зверятах».Е.И.Чарушинрасск

азы«Леснойкотенок»«Двемышки» 

2   

7-9 Любимые сказки Х.К. Андерсена. 

Просмотр 

мультфильмов,поставленныхпопроизвед

ениям 

датскогосказочника.«Дюймовочка»,«Огн

иво»,«Свинопас» 

2   

10 Веселые рассказы о школьной жизни 

В.В. Голявкина. Рассказы из сборника 

«Карусель в голове» 

1   

11 Творческаяработа№2.Мини-

рассказ«Забавные 

историиизшкольнойжизни» 

1  1 

12- 

13 

РудольфРаспе«Приключениябарона 

Мюнхгаузена.»Просмотрмультфильмов, 

поставленнымпомотивамнаиболееизвест

ныхсказочныхисторийкнигио 

Мюнхгаузене. 

2   

14 Подготовкаипрезентацияисследовательс

ких литературных проектов. 

1 1  

15- 

17 

СемейнаясказкаА.А. Милна «Винни-

Пухи все- все- все». 

3   

18 РассказыокрасотеприродыЮ.И.Коваля. 1   

19 Творческаяработа№3.Эссе«Чудесавприр

оде» 

1  1 

20- 

22 

Древнегреческиемифы 

«12подвиговГеракла»в пересказе В. 

Смирновой. 

Самыйизвестныйгероймифов – 

Геракл.Выставкарисунков. 

2   
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23- 

25 

«УдивительнаяВообразилия»Б.В.Заходер

а 

3   

26 Самаяумнаякнига.Энциклопедия 

«Почемучка» 

1   

27 Веселые рассказы о детстве К.В. 

Драгунского 

1   

28 Творческая работа №4. Миниатюра «Как 

мне имя выбирали» 

1  1 

29- 

30 

Сказки С.Г. Козлова «Ежик в тумане», 

«Как Ежик с Медвежонком  

протирализвезды»,«Красота», «Как 

поймать облако». Просмотр 

мультфильмов. 

1   

31- 

32 

Итоговое занятие.

 Отчетнаячитательскаяконф

еренция«Моилучшиедрузья–этокниги». 

2 1  

33- 

34 

Выставкилитературно-творческихработ 

исследовательских и

 творческихпроектовучени

ков 

2   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 2 4 

 

3 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Книги,прочитанныедетьмилетом. 1   

2-3 Страничкидневниканашегодетства. 2   

4 Знакомствосмалымижанрамифольклора 

(пословицы,загадки,скороговорки,народн

ыепесенки) 

1   

5-6 Наши самые близкие люди. 2   

7-8 Что такое счастье? 2   

9 Думают ли звери? 1   

10-11 Друзья моего детства 2   

12 Наши соседи по планете 1   
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13 Все наоборот 1   

14 Веселые игры со словами 1   

15 Хохотальная путаница 1   

16 Странные сказки о вещах 1   

17 Трудно ли учиться в школе 1   

18 Школьные рыцари 1   

19 Учитель волшебник 1   

20 Поиграем в школу 1 1  

21 Откудамыродом?Мы –славяне. 

Выставкарисунков. 

1  1 

22 Ктонашипредки?Великиерусские князья. 1   

23 Н.Ваторопина.«Конвертбезадреса» 1   

24- 

26 

Сказкидлядобрыхсердец.ПушкинА.С.«Ска

зки». Инсценировкаполюбившихся 

отрывков. 

2  1 

27- 

29 

С. Михалков. 

«Дядя Стёпа», «А что у вас?». Мини–

спектакль«Ачтоувас?» 

2   

30- 

31 

К. Паустовский. 

«Тёплыйхлеб»,«Растрепанныйворобей» 

2   

32 Заключительноезанятие. 1 1  

33- 

34 

Подготовкаипрезентация 

исследовательских литературных 

проектов. 

2  2 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 2 4 
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 2.1.12. КУРСЫВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ Гимназия №1 в соответствии 

сФГОС НОО – создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни 

вобществесоциальногоопытаиформированияпринимаемойобществомсистемыценностей,с

озданиеусловийдлямногогранногоразвитияисоциализациикаждогоучащегося в свободное 

от учебы время; создание воспитывающей среды, 

обеспечивающейактивизациюсоциальных,интеллектуальныхинтересовучащихся,развитие

здоровой,творческирастущейличности,сформированнойгражданскойответственностьюипр

авовымсамосознанием,подготовленнойкжизнедеятельностивновыхусловиях,способнойнас

оциальнозначимуюпрактическуюдеятельность,реализациюдобровольческихинициатив. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому 

коллективурешить следующиезадачи: 

-обеспечитьблагоприятную адаптациюребенкавшколе; 

-оптимизироватьучебнуюнагрузкуучащихся; 

-улучшить условиядляразвитияребенка; 

-учестьвозрастныеииндивидуальныеособенностидетей. 

Младшийшкольныйвозраст–период,наиболееблагоприятныйвстановленииличности. 

Именно в это время ребенок осознает отношения между собой и 

окружающиммиром,осваиваетновыесоциальныероли,начинаетинтересоватьсяобщественн

ымиявлениями, разбираться в мотивах поведения, нравственных оценках и задумываться 

надсвоим «Я». В связи этим режим школы полного дня оптимально подходит для 

созданиясреды,развивающей младшихшкольников. 

Внеурочная деятельность учащихся организована в рамках учебной недели во 

второйполовинедняиобъединяетвсевидыдеятельностишкольников(кромеучебнойдеятельн

ости),вкоторыхвозможноицелесообразнорешениезадачихвоспитанияисоциализации. 

Планируемыерезультаты: 

Первыйуровеньрезультатов-

приобретениешкольникомсоциальныхзнаний,первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достиженияданногоуровня результатов особое 

значение имеетвзаимодействиеученика со 

своимучителем,какзначимымдлянегоносителемположительногосоциальногознания. 

Второйуровеньрезультатов-

получениешкольникомопытапереживанияипозитивногоотношениякбазовымценностямоб

щества,ценностногоотношенияксоциальнойреальностивцелом.Длядостиженияданногоуро

внярезультатовособоезначениеимеетвзаимодействиешкольниковмеждусобойнауровнеклас

са,школы.Именновтакойблизкойсоциальнойсредеребенокполучаетпервоепрактическоепод

тверждениеприобретенных социальныхзнаний,начинает их ценить. 

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта 

самостоятельногообщественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии, действии 

воткрытомсоциуме,запределамидружественнойсредышколы,длядругих,зачастуюнезнаком

ых ему людей, юный человек действительно становится социальным 

деятелем,гражданином,свободнымчеловеком. 

Достижениетрехуровнейрезультатоввнеурочнойдеятельностиувеличиваетвероятност

ьпоявленияэффектоввоспитанияисоциализациидетей.Уучениковмогутбытьформированыс
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ледующиекомпетентности:коммуникативная,эстетическая,социальная,гражданская и 

социальная. 

Направлениявнеурочнойдеятельностиявляютсясодержательнымориентиромипредс

тавляютсобойприоритетныенаправленияприорганизациивнеурочнойдеятельностииоснова

ниемдляпостроениясоответствующихобразовательныхпрограмм. 

ВнеурочнаядеятельностьМБОУГимназия№1включаетвсебя: 

Духовно-нравственноенаправление 

Целью направления является освоение школьниками духовных ценностеймировой 

иотечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образажизни,формированиегуманистическогомировоззрения,стремленияксамосовершенст

вованиюивоплощениюдуховныхценностейвжизненнойпрактике. 

Данное направление реализуется программами«Основы православной 

культуры»,(ОПК),«МоёОренбуржье»– край, вкотором я живу», «Разговор о важном». 

Реализацияпрограммы«Основыправославнойкультуры»(ОПК)направленанаформир

ованиеверныхпредставленийоправославнойвере,основныхдогматаххристианства, системе 

ценностей, в которую гармонично включены понятия о высоко -

нравственнойжизни,приверженноститрадициямкрепкойиздоровойсемьи,любвикОтечеству

,уважениек ближнему. 

Программа «Моё Оренбуржье» – край, в котором я живу»направлена на 

сохранениесложившейсяпрактикирегиональнойкраеведческойсоставляющейобразованияв

Оренбургской области. Она основана на принципах деятельностного подхода в 

обучении,даетвозможностидляактивизациипознавательнойдеятельностиобучающихся,для

формирования у них универсальных учебных действий, исследовательских и 

проектныхумений,навыков гражданской активности. 

Программа «Разговор о важном» направлена на развитиеуобучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре,знаниям,здоровью. 

Программанаправленана: 

 формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

 формированиеинтересакпознанию; 

– формированиеосознанногоотношенияксвоимправамисвободамиуважительногоотношени

я кправами свободам других; 

 выстраиваниесобственногоповеденияспозициинравственныхиправовых норм; 

 созданиемотивациидляучастиявсоциально-значимойдеятельности; 

 развитиеушкольниковобщекультурнойкомпетентности; 

 развитиеуменияприниматьосознанныерешенияиделатьвыбор; 

 осознаниесвоего меставобществе; 

 познаниесебя,своихмотивов,устремлений,склонностей; 

 формированиеготовностикличностномусамоопределению. 

Общекультурноенаправление(художественно–эстетическое) 

Цель–

раскрытиеновыхспособностейобучающихсявобластитворчества,эстетическоговоспитанияуча

стников,созданиеатмосферырадостиидетскоготворчества. 

Основнымизадачамиявляются: 

- развитиетворческихспособностей; 

- формированиекоммуникативнойкомпетенции; 
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- становлениеактивнойжизненнойпозиции. 

Данноенаправлениереализуетсяпрограммамихор«Весёлыенотки»,«Театральная студия 

«Теремок» 

Назанятияхпопрограмме 

хор«Весёлыенотки»обучающиесяовладевают«школойдвижений»подмузыку,учатсяслыш

атьмузыкальныеинтонации,ритмическийаккомпанемент,получаютпредставлениеомузыкал

ьно-пластическомдвижении,участвуютвигровыхформахмузыкально-

творческойдеятельности.Пениеидвижениеподмузыкуукрепляютфизическоездоровьедетей,

таккакоказываютвлияниенаразвитиегортани,голосовогоаппарата,костно-

мышечнойсистемы.Развиваетхудожественный вкус и творческие способности детей, 

активизирует их воображение 

ифантазию.Способствуетсозданиюигровыхситуаций,расширяеткоммуникативныеспособн

ости детей. Через любовь к прекрасному научить любить свою Родину, 

трепетноотноситьсяк еёкрасотам. 

Целью программы «Театральная студия «Теремок» является раскрытие 

творческого потенциала каждого учащегося, овладение навыками коллективного 

взаимодействия и общения, привитие через театр интерес к мировой художественной 

культуре. В основе программы лежит идея использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития 

речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 

Общеинтеллектуальное направление (научно – познавательное) 

предназначенопомочьосвоитьразнообразныеспособыпознанияокружающегомира,развитьи

нтеллектуальныеспособности. 

Основнымизадачамиявляются: 

- формированиенавыковнаучно-интеллектуальноготруда; 

-азвитиекультурылогическогоиалгоритмическогомышления,воображения; 

- формированиепервоначальногоопытапрактическойпреобразовательнойдеятельнос

ти; 

- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступениначальногообщегообразования. 

Данноенаправлениереализуетсяпрограммой«Я-исследователь», «Подготовка к 

олимпиадам». 

Программа«Я–

исследователь»ориентировананаприменениеширокогокомплексаметодикдобычизнаний.Ц

ельпрограммы–

формированиепроектнойдеятельностиобучающихся.Непременнымусловиемпроектнойдея

тельностиявляетсяналичие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, этаповпроектирования. 

Программа«Подготовка к олимпиадам» позволяет реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы. Цель программы - подготовка всесторонне развитой личности учащегося 

начальных классов способного принимать активное участие в предметных олимпиадах 

разного уровня. 
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Спортивно-

оздоровительноенаправлениесоздаетусловиядляполноценногофизическогои 

психического здоровья школьников. 

Основныезадачи: 

- формированиекультурыздоровогоибезопасногообразажизни; 

- использованиеоптимальныхдвигательныхрежимовдлядетейсучетомихвозрастных,

психологическихииныхособенностей; 

- развитиепотребностивзанятиях физическойкультуройиспортом. 

Данноенаправлениереализуетсяпрограммой«Секреты здорового питания». 

Занятия по программе «Секреты здорового питания» направленына формирование 

у детей представлений о необходимости заботиться о своем здоровье, означимости 

правильного питания как составной части сохранения и укрепления 

здоровья.Этизанятияопитанииреальномогутпомочьукрепитьздоровьекаждомуребенку,при

вить практическиеумения инавыки вобласти питания. 

Социальное направлениепомогает школьникам освоить разнообразные 

способыдеятельности,развитьактивностьипробудитьстремлениексамостоятельностиитвор

честву. 

Основнымизадачамиявляются: 

- формированиепсихологическойкультурыикоммуникативнойкомпетенциидляобес

печенияэффективногои безопасноговзаимодействия всоциуме; 

- формированиеспособностиобучающегосясознательновыстраиватьиоцениватьотно

шениявсоциуме; 

- становлениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций; 

- формированиеосновыкультурымежэтническогообщения; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного,заботливогоотношенияк старшемупоколению. 

Данноенаправлениереализуетсяпрограммой«Я – пассажир и пешеход». 

Программа«Я–пешеходипассажир»ориентировананаизучениеосновбезопасности 

направленныхна обеспечение безопасности личности на дороге от всехисточников угроз, 

на знания и навыки использования правил дорожного 

движениявжизни,которыеявляютсяоднимизфрагментовкультурыличнойбезопасности. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение 

кПДД, которые должны стать нормой поведения каждого культурного человека. 

ИзучениеПравилдорожногодвижениясущественнорасширяетвозможностьвоспитанияграм

отногопешеходаипозволяетзначительноуменьшитьдорожно-

транспортныйтравматизмсредидетей и подростков. 

Данные направления внеурочной деятельноститесно связаны между собой. 

Итогоморганизациивнеурочнойдеятельностиявляетсярезультат,обеспечивающийформиро

ваниюбазовыхкомпетентностейсовременного человека: 

информационной(умениеискать,анализировать,преобразовывать,применятьинформациюд

ля решения проблем); 

коммуникативной(умениеэффективносотрудничатьсдругимилюдьми); 

самоорганизации(умениеставитьцели,планировать,ответственноотноситьсякздоровью,пол

ноценноиспользоватьличностныересурсы); 

самообразования(готовностьконструироватьиосуществлятьсобственнуюобразовательнуют
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раекториюнапротяжениивсейжизни,обеспечиваяуспешностьиконкурентоспособность). 

Занятиявнеурочнойдеятельностипроводятсяучителяминачальныхклассов,педагогами

,педагогамидополнительного образования. 

Дляреализациипланавнеурочнойдеятельностииспользуютсяформыработысошкольни

ками,отличныеотурочнойсистемы обучения: 

Формыорганизациивнеурочной 
деятельности 

Видывнеурочнойдеятельности 

Экскурсии,виртуальныеэкскурсии,беседы, 

беседы – 

презентации,кружки,конференции,диспуты, 

конкурсы,олимпиады,соревнования,проекты,

 поисковые и 

 научныеисследования,

 общественно

 полезныепрактики, 

спортивные соревнования,

 эстафеты,подвижныеигры, 

игры на свежем 

воздухе,математическиеигрыиголоволомки,ра

ботасконструкторами,решениелогическихизан

имательныхзадач, 

тесты,викторины,литературныеигры, 
выставкарисунков,семейныхподелок. 

Туристско-краеведческая 

деятельность,проблемно-

ценностноеобщение, 

досугово-

развлекательнаядеятельность(досуговоеобще

ние), 

познавательная,игровая, 
проектная  деятельность,

 социальноетворчество

 (социальная

 преобразующаядобровольческ

аядеятельность),трудовая(производственная) 

деятельность,спортивно-оздоровительная 

деятельность,техническоетворчество, 

художественноетворчество. 

 

2.1.12.1.КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ» Духовно-нравственноенаправление 

 

Пояснительная записка  

Рабочая  программа внеурочной деятельности «Основы православной культуры»  

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утверждён Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации №  286 от 31 мая 2021 г.) и с учётом 

ООП начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021  г.), 

программы воспитания. 

Модуль «Основы православной культуры» разработан по авторской программе А.В. 

Кураева обеспечивается учебно – методическим комплектом, включающим 
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 • учебное пособие для общеобразовательных школ «Основы религиозных культур и 

православной этики. Основы православной культуры»,  автор Кураев А.В.;  

• методических рекомендаций для учителя «Основы религиозных культур и 

православной этики. Основы православной культуры»;  

• электронного приложения к учебному пособию А.В. Кураева «Основы 

Православной культуры».  

Данный предмет входит в образовательную область - Духовно – нравственная 

культура народов России.  

Актуальность и отличительная особенность  программы. 

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим 

культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает 

овладение знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих основах, 

социальных явлений и традиций. В этой связи актуальным становится включение в 

школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего 

комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и 

опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. Модуль курса 

«Основы православной культуры» является культурологическим и направлен на развитие 

у школьников 7-10 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним.  

Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную роль 

не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, 

готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения.  

Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями православных духовных 

традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и 

настоящего.  

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной 

религиозно-культурной традиции.  

Задачи учебного курса:  

1. Знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  
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3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе;  

4. Формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

5. Развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. Курс ОРКСЭ будет 

содействовать интеграции всех участников образовательного процесса (школьников, 

родителей, учителей) в национальную мировую культуру.  

Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности 

«Основы православной культуры» 

Личностныерезультаты: 

- Формирование основ российской гражданской индентичности, чувства гордости 

засвоюРодину, 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основепредставленийонравственныхнормах,социальнойсправедливостиисвободе. 

- 

Формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичномедин

ствеиразнообразииприроды,культур,народов ирелигий; 

- Формированиеуважительногоотношенияккультуредругихнародов; 

- Формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

- Развитиенавыковсотрудничествас учителемисверстниками; 

- Развитиеэтическихчувствдоброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияи сопереживаниячувствамдругихлюдей. 

- Развитиемотивацииктруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальными 

духовнымценностям. 

Метапредметныерезультаты. 

- 

Ориентациявкультурноммногообразииокружающейсреды,участиевобщественнойжизникл

асса, школы, городаидр. 

- 

Продуктивноесотрудничество(общение,взаимодействие)сосверстникамиприрешенииразли

чныхкраеведческихзадач. 

- 

Наблюдениязаразнообразнымиявлениямижизнииискусствавучебнойивнеурочнойдеятельн

ости. 

- 

Овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачивнеурочнойдеятельности,поиск

асредств ееосуществления; 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действияв 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять 

наиболееэффективныеспособы достижения результата; 

- Освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексии; 

- 

Овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,установленияан
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алогий; 

- 

Умениеосуществлятьинформационную,познавательнуюипрактическуюдеятельностьсиспо

льзованиемразличных средствинформацииикоммуникации 

- 

Готовностьслушатьсобеседника,вестидиалог,признаватьвозможностьсуществованияразли

чных точек зренияи права каждого иметь свою точку зрения иоценкусобытий. 

Предметные результаты. 

Детидолжныусвоить: 

1. Основныеположительныеиотрицательныенравственныекачествачеловека:(вежливость

,верность,веравчеловека,грубость,корысть,правдивость,скромность,совесть,терпимость,тр

удолюбие,уважение,человечность,честность,чуткость.) 

Важные категории и понятия этики: (добро и зло, правда и ложь, обман, 

корысть,этика,этикет,культурныйчеловек,манеры,общение,поведение,чувство,любовь,дру

жба,забота, обида) 

Общиепонятиягражданско-правовогосознания:(Родина,патриот,патриотизм,подвиг,герой, 

обязанность, ответственность) 

2) Детидолжнызнатьииспользоватьвобщенииэлементарныеэтическиенормы; 

Быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться 

ородителях; 

Демонстрироватькоммуникативныеумения(вестибеседу,разговор,уметьформировать и 

высказывать свое мнение, отстаивать его, признавать свою неправоту вслучаеошибки, 

которыхнеследует бояться); 

Осознаватьнеобходимостьдобройвзаимосвязисдругимилюдьми,каксамойбольшойчеловече

ской ценности; 

Уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и 

хорошиепоступки; 

Терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно из 

возможнойситуацииконфликта;прощатьсвоихдрузейинедругов,нетаитьобиду,нехотетьнака

зать; 

Действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека;Выглядеть опрятно 

и аккуратно; 

Осознанно оперировать понятиями «Родина», «любовь к Родине»; знать 

историюправославнойкультуры,гордитьсясимволамиГосударства;культуройитрадициямис

воейРодины. 

Формыподведенияитогов: 

Формой закрепления и текущей проверки усвоения являются проблемные 

заданиярубрики«обсуждаем –размышляем»,творческиепроектныеработыдетей. 

Формойитоговогоконтроляявляетсяколлективныйтворческийпроект. 

Содержаниекурса внеурочной деятельности «Основы православнойкультуры» 

1класс 

Урок1."ВначалебылоСлово…" 

Слово-дарБожий-Дарслова.Доброеслово.Мудрое слово. 

Словоустное-сказки,песни,изречения.Маминыколыбельные.Бабушкинысказки. 

Словописьменное-Буквы.Грамота.Азбука.Книжнаяграмота.Учениекнижное. 
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Слово Божие -  Самая главная книга – Библия. Самая главная книга. 

Напрестольное Евангелие. 

БлагоговейноеотношениекБиблии.ДетскаяБиблия(знакомствоскнигами). 

Словарнаяработа: Библия. 

Урок№2.Словоородителях:нашинебесныеиземныепокровителиизащитники. 

Наши домашние защитники и покровители.Расскажиисториюсвоегонаречения. 

Традиция празднования:поздравлениеодноклассников,родных,знакомыхсднёмименин. 

Словарнаяработа:ближний,жертва,чадо,прадед,дед. 

Урок№3.Плодыземные. 

Почему к хлебу надо относиться с благоговением.Путешествие с зёрнышком (от 

зёрнышка до хлеба).Пословицыо хлебе. 

 Практическаяработа:Составлениегербарияиззлаковыхрастений. 

Изобразительноеискусство:И.И.Шишкин«Рожь». 

Урок4.Мирприроды. 

ПостоянствоиизменчивостьБожьегомира.Временагода. 

Наблюдениезаприродой(св.ИгнатийБрянчанинов;М.М.Пришвин). 

Музыкальное произведение: П.И. Чайковский «Времена года. Октябрь»; 

народнаяпесня«Во полеберезастояла». 

Изобразительноеискусство: 

пейзажнаяживопись(И.И.Левитан,И.И.Шишкин,А.И.Куинджи,Ф.А.Васильевидр.);В.М. 

Васнецов«Блаженстворая». 

Словарнаяработа:умиротворяющий,блаженство. 

Урок5.Вераисуеверия.КазанскаяиконаБожиейМатери. 

Ветхозаветная история: заповеди Божии«Не сотвори себе кумира». 

РазличениепонятийВераи суеверие. 

Рассказыозабавныхслучаях,связанныхссуевериями,иотношениекним.Народные 

представления о мире в фольклоре: дом путь — испытание — встреча —иноецарство. 

Словарнаяработа:Вера,суеверие,испытание,иноецарство. 

Урок6.Чистотадуховнаяителесная. 

Гигиенатела,гигиенапитания. 

Чистотадуши.Греховныепорокииихпреодоление:лень,ночныестрахи.Какпобедитьлень. 

Почемупоявляются ночныестрахи 

Художественнаялитература:В.Одоевский«Утренняяпесня»;рассказЛ.Толстого 

«Ученыйсын»(другиепроизведенияпоусмотрениюучителя). 

Просмотриобсуждениемультфильма«Мойдодыр» 

Урок7.Красотавнешняяивнутренняя. 

Беседыокрасотенаосноверассмотренияиконикартинрусскихживописцев,фотографий(семей

ных). 

Изобразительноеискусство: 

картиныВ.А.Серова,В.А.Тропинина,И.Л.Аргунова,М.В.Нестероваи других. 

Словарнаяработа:красота,красивый,прекрасный. 

Урок№8.Нравственныепонятия:доброизло. 

Представление о добре и зле. Сказки славянских народов: слёзы добрые и 

недобрые.Размышления о прочитанном: преподобный Серафим Саровский (фрагменты 

жизни. 



325 
 

Урок№9. Рождественскиепраздники. 

ПодготовкакРождественскойёлке. 

РождествоГосподаБогаНашегоИисусаХриста.Радостьпастухов.Дарыволхвов. 

Рождественскийконцерт:песнопения,выставкаподелокирисунков. 

Словарнаяработа:ясли,вертеп,ладан,смирна,елей. 

Урок№10.КрещениеГосподне. 

Крещение:ИоаннКреститель,ПредтечеХристов.Крещенскаяводаиеёсвойства. 

Словарнаяработа:крещение,Иордан.. 

Урок№11"Деламилосердия:посетитьболящего" 

Урок№12Отношениекродителям.. 

ЗаповедиВетхоговета:опочитанииродителей. 

Художественныепроизведения:рассказЛ.Н.Толстого«Старыйдедивнучек»,народнаясказка

«Доброебратствомилеебогатства». 

Музыкальныепроизведения:песниомаме. 

Словарнаяработа:почитание,забота,жестокосердие. 

Урок№13.УрокНравственности. 

Привычка,характерпривычки.Привычкивредныеиполезные.Отношениекнимправославног

очеловека. 

Урок№14"ЗащитникиОтечествавсемье" 

Встречасвоеннослужащими.Мойпапа,дедушка–

защитникиОтечества.Концертпапам,дедушкам, братьям. 

Словарнаяработа: отец,отчийдом,Отечество. 

Урок№15"Вжизниисказках" 

Художественные произведения: Чудеса в сказках.Словарная работа: чудо, чудесный, 

чудотворный.Урок№16 "Вербноевоскресение" 

Вербноевоскресенье:историяпраздника,символика(ветвипальмы,вербы) 

Музыкальныепроизведения:голосаптиц,песня «Жаворонок»(муз.М.И.Глинки) 

Художественныепроизведения:А.С.Пушкин«Присветломпраздникевесны»,А.А.Блок«В 

воскресеньевербное». 

Словарнаяработа:Иерусалим. 

Урок№17"Пасхальнаяседмица.РадостьПасхальногоВоскресения" 

РадостьПасхальногоВоскресения.Пасха:символикапраздника.Крашеноеяйцо:история,цвет

оваясимволика.Инсценировкасказки«Пасхальныйколобок». 

Словарнаяработа:пасха,кулич. 

2класс 

Урок№1.Ази Бука –началонауки. 

Азбука.КрасотаАзбуки.БуквыАзбуки.Имена  букв.Букварь.Изучение  буквврусскойшколе. 

Библиотека вашей семьи. 

Урок№2. Начатьсазов. 

Начатьсазов.(Азесмь…) 

Урок№3.РождествоБогородицы–началоБожественногодомостроительства. 

Описание жизни Пресвятой Богородицы.Подготовкакпраздникуматери. 

Словарнаяработа: образ. 

Урок№4.Традицияпразднованияименин. 

Отличиеименинотднярождения. 
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Какнайтисвоегонебесногопокровителявправославномкалендаре?Какпраздновать свои 

именины? 

Традицияпразднования: поздравлениеодноклассников,родных,знакомыхсднёмименин. 

Нравственнаязадача:любителивыдаритьподарки? 

Урок№5.ПокровПресвятойБогородицы:историяпраздника. 

Историческиесобытия10векапоР.Х.вгреческойимперии.ЯвлениеПресвятойБогородицыво 

Влахернскомхраме. 

Словарнаяработа:жизнь. 

Урок№6.«…впотелицатвоегобудешьестьхлеб» 

Уважительноеотношениектрудухлебороба. 

Традиция:отношениекхлебуврусскойправославнойсемье. 

Изобразительноеискусство:Г.В.Венецианов.Жнецы.Напашне;А.А.Пластов. 

Жатва. Натоку 

Музыкальноепроизведение:Хлеб–всемуголова.(сл. В.Балачана,муз.Кудрина) 

Словарнаяработа: хлеб,земля. 

Урок№7.Природаидуховныймир. 

ПостоянствоиизменчивостьБожьегомира. 

Ветхозаветнаяистория: понятиестихии,природныхявленийвСвященномПисании:буря, 

потоп,радуга. Всемирный потоп.Ной и егодети. 

Художественнаялитература:природныйидуховныймирвхудожественныхпроизведениях. 

Изобразительноеискусство:И.К.Айвазовский.Бурноеморе.Девятыйвал. 

Музыкальноепроизведение:романс«Бурямглоюнебокроет». 

Урок№8.ПравославнаятрадицияпразднованияпамятиКазанскойиконыБожиейМатери. 

Празднование памяти Казанской иконы Божией Матери в России (Казанская 

зимняя,Казанскаялетняя) 

Урок№9.Урокнравственности:понятиегреха. 

Художественнаялитература:чтениебасенИ.А.Крылова,отражающихчеловеческиепороки:

непослушание,жадность,хитрость,неуважениекстаршим,упрямство,нетерпимость. 

Беседаонравственныхкачествах,противостоящихпорокам(сиспользованиемдуховных 

песен и стихов, фольклора, пословиц) 

Словарнаяработа:добродетель,прихоть. 

Урок№10.Выборпутидуховногоиземного. 

Сказкиславянскихнародов:темагреха,темавыбора.Странствующиесюжеты,общиеценности. 

Изобразительноеискусство: ВаснецовВ.М.Витязьнараспутье. 

Словарнаяработа:распутье 

Урок№11.Заповедьлюбви.Совесть. 

Как любить самого себя?Чистаясовесть–чтоэто? 

Кактыпроявляешьлюбовькродителям? 

Художественнаялитература:народнаясказка«Гуси-лебеди»,«Эльзаибратья», 

«Доброебратствомилеебогатства».Ф.М.Достоевский«Дорогаякопеечка». 

Словарнаяработа:совесть,любовь, сыновняяидочерняя ,братскаялюбовь. 

Урок№12-13. РождествоХристово:историяпраздника. 

ОпраздникеРождестваХристова,«Дарыволхвов».Рождественскийконцерт,выставки. 

Художественнаялитература:ШмелёвИ.С.«ЛетоГосподне» 

Словарнаяработа:сочельник. 
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Урок№14.КрещениеГосподне.Чудоосвященияводы. 

ТрадицияпразднованияКрещения. 

ЧудоКрещенскойводы. 

Урок№15.Любовькдетям.Христосидети. 

Любовьродителейкдетям. 

Изобразительное искусство: ПоленовВ.Д.Привелидетей»,«Воскрешение дочериИаира». 

Художественнаялитература:Л.Бутовский«Христосидети»,И.Никитин«Детскаямолитва». 

Словарнаяработа:благословение. 

Урок№16.Деламилосердия. 

Накормитьалчущегоинапоитьжаждущего. 

Художественная литература М.Ю.Лермонтов «Нищий», А.Н.Плещеев «Приголубьте 

сироток»     

Словарнаяработа:алкать,алчущий. 

Урок№17.Урокнравственности:неосуждай. 

«Не осуждай – не будешь осуждён»Грех ябедничества. 

Прощениеипрощёноевоскресенье. 

Художественнаялитература:ПрощёноевоскресеньевкнигеИ.С.Шмелёва«ЛетоГосподне.В

. Никифоров-Волгин«Светлаязаутреня» 

Словарнаяработа:суждение,осуждение,ябедничество. 

3класс 

Урок№1.Семейноечтениекактрадициявоспитания 

Жития святых: Житийные сборники. Патерики.Современныедетскиекнигижитий. 

Какие книги читают в вашей семье?Пословицыипоговоркиознаниях. 

Урок№2.Хлебнашнасущныйдаждьнамднесь». 

Традиция вкушения хлеба, хранение хлеба.Почему гостей встречают хлебом и 

солью?Словарнаяработа:насущный, даждь,днесь. 

Урок№3.ПостоянствоиизменчивостьБожьегомираиприродычеловека 

Чувствачеловека:противоположностьиединство(радостьипечаль;милосердиеижестокость). 

Когда человек испытывает радость, печаль?Милосердие – сострадание, утешение, 

помощь.Живописьипоэзияоприродеидуховноммире. 

Словарнаяработа:радость,печаль,милосердие,жестокость. 

Урок№4.Судьбастраны–судьбасемьи 

Испытаниясемьисв.Иосифа–обручника. 

Семейнаяхроника,отражающаяжизньсемьивисторическиепереломыРоссии. 

Музыкальныепроизведения:марш«ПрощаниеСлавянки» 

Словарнаяработа:страна,народ,смута. 

Урок№5.Теневыелабиринтысознаниячеловека 

Суеверияпрошлогоинастоящего. 

Суевериеиприметыинославныхкультур:гороскопы,календариит.д. 

Поведениесуеверногочеловека(наматериаледетскихрассказов,сказок,пословиц) 

Словарнаяработа:инославный,гороскоп. 

Урок№6.Нравственнаяприродачеловека:добротакактворческаясила. 

Взаимосвязьдвухосновныхкачествчеловека:добротаикрасотакакпреобразующая 

Доброта – это добрые слова, добрые дела, добрые отношения, доброе сердце.Доброта  

истинная  и  ложная:  примеры  житейских  ситуаций  в  литературных 
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произведенияхнародовРоссии 

Общепринятыепожелания:Добропожаловать,Добройночи,Доброгопути–

смысловоесодержаниепожелания 

Словарная работа: добро, доброжелательность, добропорядочность, 

добровольный,добросердечный. 

Урок №7. Православное устройство дома.Дом. Родительский дом. Символика 

деталей.Украшениедома(внешнееивнутреннее). 

Святыни дома.Семейные реликвии.Домашниетрадиции. 

Словарнаяработа:украшение,реликвия,традиции 

Урок№8.Красотадуховнаяителесная.Мужественнаякрасота. 

Беседаомужественнойкрасоте. 

РассказоподвигахА.В.Сувороваисв.АлександраНевского 

Изобразительноеискусство:картиныП.Д.Корина«АлександрНевский»,М.В.Нестерова,В.М

.Васнецова,В.А.Серова, В.И.Сурикова «ПереходСуворовачерезАльпы» 

Урок №9. Государственные и церковные символы 

России.Государственныеицерковныесимволы:герб,флаг,знамя,хоругви.Историягерба, 

флагазнамени. 

Музыкальные произведения:гимн России (сл.С.В.Михалкова, муз. А.В.Александрова)   

РисованиеГосударственныхигубернскихсимволов. 

Словарнаяработа:герб,флаг,знамя. 

Урок№10.Православнаякультураобщения«Мирвам!» 

ОбращениеИисусаХриста«Мирвам!»(Лк.24:36) 

Обращение, приветствие и прощание в общении с родными, друзьями, священниками.   

Способывыраженияблагодарности,просьбы(ролевыеигры). 

Словарнаяработа:спасибо,благодарю. 

Урок№11-12.РождествоХристово:народныетрадиции. 

Повторение:Радостьпастухов. 

Традиции:ПразднованиеРождестваХристова. 

Художественнаялитература:Беседапосказке«МорозИванович». 

Словарнаяработа:ирмос,канон. 

Урок№13Православныеигосударственныепраздники. 

ТрадицияпразднованияКрещенияГосподнявРоссии. 

Словарнаяработа:Богоявление,лампада.. 

Урок№14.Деламилосердия:«Прийтисутешениемкузнику» 

Посещение и утешение больного, одинокого пожилого человека, 

обиженного.Изобразительное искусство: картина Н.А.Ярошенко «Всюду 

жизнь»Словарнаяработа:узник. 

Урок№15.Гостеприимствокактрадициянарода. 

Ветхозаветнаяистория:Авраампринимаеттрёхстранников(Детскаябиблия). 

Художественнаялитература:каквстречают,угощаютгостейгероисказок, 

детскихрассказов. 

Пословицы и поговорки о встрече гостей.Народная традиция: русское 

гостеприимство.Словарнаяработа: гостеприимство. 

Урок№16.Имяеёлюбовь. 

ПравославнаясказкаН.С.Лескова«Маланья–головабаранья»(инсценировка) 
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Словарнаяработа:осмогласие(восемьнапевовцерковныхслужб) 

Урок№17.ВоинскиезнакиотличияинаградыОтечества. 

Встречасветеранамивойныитруда. 

Фалеристика:ВоинскиезнакиотличияинаградыОтечества. 

Народнаятрадиция:выпекатьжаворонковизтеста. 

Музыкальные произведения: С.С. Прокофьев «На Руси родной, на Руси большой 

небыватьврагу!»(Кантатасв.АлександруНевскому«БитванаЧудскомозере»),фрагментизопе

ры Бородина«Князь Игорь». Словарнаяработа:фалеристика. 

4 класс 

Урок№1Россия–наша Родина. 

Цели: развивать коммуникативные компетенции, способствовать воспитанию 

Россия – нашаРодина- полиэтническое государство,культурные традиции 

Патриотизм многонациональногои многоконфессиональногонародаРоссии 

Основныетерминыи понятия:Россия,родина, патриот, Отечество, столица,президент, 

Государственные символы,толерантность 

Урок№2Культураирелигия. 

Цели: способствовать формированию первоначальных представленийо православной 

культуреи еёроли всовременности России 

Содержание: Чтотакоекультураи религия.Ихзначениев жизничеловека. 

Основныетерминыи понятия:культура, религия. 

Урок №3 ЧеловекиБогвправославии. 

Цели: способствоватьформированиюпервоначальных представлений о Боге иправославии. 

Содержание: Бог и православие.Основные термины ипонятия: Бог,православие,Творец. 

Урок №4 Православнаямолитва. 

Цели: познакомить детей спонятиемправославная молитва 

Содержание: Православие.Благодать. Омолитве«Отченаш». 

Урок №5 Библия иЕвангелие. 

Цели: познакомить детей сБиблией и Евангелие, дать определенияосновных 

понятийправославнойкультуры. 

Содержание: Кто такие христиане.Что такое Библия иЕвангелие. 

Основные термины ипонятия: христиане,Библия, Евангелие,пророки, Христос,Священное 

писание,откровение. 

Урок №6 ПроповедьХриста 

Цели: познакомить детей сучением Иисуса Христа/Учатсяустанавливатьвзаимосвязь 
междурелигиозной(православной) культуройиповедениемлюдей 
Содержание: Проповедь Христа, ЗаветХриста.  
Основныетерминыи понятия: проповедь,нагорнаяпроповедь. 
Урок №7ХристосиЕгокрест. 
Содержание: Как Бог стал человеком.Символикакреста. 
Основные термины ипонятия:голгофа, жертва Христа,распятие, символикакреста. 
Урок №8 Пасха. 
Цели: Познакомить детей справославнымипраздниками итрадициями. 
Содержание: Учатся описыватьразличные явленияправославной духовнойтрадиции и 
культуры.Пасха – самый светлыйи радостныйправославныйпраздник. 
Урок №9 Православноеучениеочеловеке 

Цели: Раскрыть понятие образБожий в человеке, помочьпонять детям значениеслова 
душа. Знакомятся сописанием основныхсодержательныхсоставляющихсвященныхкниг, 
описаниемсвященных сооружений,религиозныхпраздниковисвятыньправославной 
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культуры. 
Содержание: Совесть и раскаяние 
Урок №10 Совесть и раскаяние 
Цели: Датьпонятиеосовестии раскаяние. 
Содержание: Через поступки людейучатся различать добро изло;учитьуметьпрощать; 
уметь даватьоценку своим действиямипоступкам. 
Основные термины ипонятия: совесть, грех,зло,раскаяние. 
Урок №11Совесть и раскаяние 

Цели: Познакомить детей спонятием«заповеди»православных,сопоставить заповеди 

спринятыми нормами всоциуме. 

Содержание: О заповедях какправилах жизни,которыепомогают каждому стать лучше 
ибытьсчастливым.«Негордись, не ленись, неунывай, всех с радушьемпринимай»и др. 
Урок №12 Милосердие исострадание. 

Цели: Показать, чем милосердиеотличаетсяотдружбы. Когоназывают «ближним». 
Содержание: Учатся понимать, чтотакоемилосердие,чемоноотличается от 
дружбы.Знакомятсясозначением словамилостыня. 
Основные термины ипонятия: милосердие,милостыня. 
Урок №13Золотое правило этики. 

Цели: Познакомить с главным  правилом человеческих отношений; что такое  осуждение. 

Содержание: Узнают правила этики;учатся формулироватьсвои правила 

отношенийвобществе. 

Урок №14Храм. 
Цели: Познакомить сархитектурным строением православногохрама;датьпонятие 
значения в жизнивлюдей. 
Содержание: Излагают своё мнениепо поводу значенияправославнойкультурыв жизни 
людей,общества. 
Урок №15Икона. 
Цели: Познакомить детей сосвятынямиправославной культуры. Показатьотличиеиконы от 
картин 
Содержание: Учатся видеть черезиконы сокровенный мирдушичеловека. 

Основные термины ипонятия: икона, нимб,лик. 

Урок №16Творческиеработы учащихся. 
Цели: Участвуют в диспутах:учатся слушатьсобеседникаиизлагать своёмнение. 
Готовят сообщение повыбраннымтемам(теме). 
Содержание: Излагают своё мнениепо поводу назначенияправославнойкультуры в жизни 
людей,общества. 
Основные термины ипонятия: Храм, икона,иконостас, благословение,алтарь. 
Урок №17Подведениеитогов. 
Цели: Знать значениеправославной культуры.  
Содержание: Повторение основныхсодержательныхмоментов курса. 
Проект и этапы работынад  ним. Определениетемы 
дляиндивидуальныхтворческихработнаосновеанализа пройденногоматериала. 
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Тематическоепланирование 

1 класс 

Тема 

 

Содержание  Виды деятельности 

"ВначалебылоСлово..
." 

Слово-дарБожий-Дарслова.Доброеслово.Мудрое слово. 

Словоустное-

сказки,песни,изречения.Маминыколыбельные.Бабушкин

ысказки. 

Словописьменное-

Буквы.Грамота.Азбука.Книжнаяграмота.Учениекнижное. 

Слово Божие - Самая главная книга — Библия. 

Непрестольное Евангелие.  

БлагоговейноеотношениекБиблии.ДетскаяБиблия(знаком

ствоскнигами). 

Словарнаяработа: Библия. 

Беседа. Презентация. 

ДетскаяБиблия. Знакомствоскнигами. 

"Словоородителях:на
шинебесныеи 
земныепокровителии
защитники" 

Наши домашние защитники и 

покровители.Расскажиисториюсвоегонаречения. 

Словарнаяработа:ближний,жертва,чадо,прадед,дед. 

Традиция 

празднования:поздравлениеодноклассников,родных,з

накомыхсднёмименин. 

 

"Плодыземные" Почему к хлебу надо относиться с 

благоговением.Путешествие с зёрнышком (от зёрнышка 

до хлеба).Пословицыо хлебе. 

Изобразительноеискусство:И.И.Шишкин«Рожь». 

Практическаяработа:Составлениегербарияиззлаков

ыхрастений. 

Выставка рисунков 
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"Мир природы" ПостоянствоиизменчивостьБожьегомира.Временагода. 

Музыкальное произведение: П.И. Чайковский «Времена 

года. Октябрь»; народнаяпесня«Во полеберезастояла». 

Изобразительноеискусство: 

пейзажнаяживопись(И.И.Левитан,И.И.Шишкин,А.И.Куи

нджи,Ф.А.Васильевидр.);В.М. 

Васнецов«Блаженстворая». 

Словарнаяработа:умиротворяющий,блаженство. 

Наблюдениезаприродой(св.ИгнатийБрянчанинов;М.

М.Пришвин). 

Беседыокрасотенаосноверассмотрениякартинрусских

живописцев, 

 

"КазанскаяиконаБож
иейМатери- 
хранительницарусск
огодома" 

Ветхозаветная история: заповеди Божии«Не сотвори 

себе кумира». РазличениепонятийВераи суеверие. 

Рассказыозабавныхслучаях,связанныхссуевериями,иотно

шениекним. 

Словарнаяработа:Вера,суеверие,испытание,иноецарство. 

Народные представления о мире в фольклоре: дом 

путь — испытание — встреча —иноецарство. 

"Чистотадуховнаяите
лесная " 

Гигиенатела,гигиенапитания. 

Чистотадуши.Греховныепорокииихпреодоление:лень,ноч

ныестрахи.Какпобедитьлень. 

Художественнаялитература:В.Одоевский«Утренняяпес

ня»;рассказЛ.Толстого 

«Ученыйсын»(другиепроизведенияпоусмотрениюучителя

). 

Беседа «Почемупоявляются ночныестрахи» 

Просмотриобсуждениемультфильма«Мойдодыр» 

 

"Красотавнешняяивн
утренняя" 

Изобразительноеискусство: 

картиныВ.А.Серова,В.А.Тропинина,И.Л.Аргунова,М.В.Н

естероваи других. 

Словарнаяработа:красота,красивый,прекрасный. 

Беседыокрасотенаосноверассмотренияиконикартинру

сскихживописцев,фотографий(семейных). 

"Нравственныепонят
ия:доброизло" 

Представление о добре и зле. Сказки славянских народов: 

слёзы добрые и недобрые. 

 

Размышления о прочитанном: преподобный 

Серафим Саровский (фрагменты жизни). 

"Рождественскаяёлка
" 

ПодготовкакРождественскойёлке. 

РождествоГосподаБогаНашегоИисусаХриста.Радостьпас

тухов.Дарыволхвов. 

Рождественскийконцерт:песнопения,выставкаподел

окирисунков. 
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Словарнаяработа:ясли,вертеп,ладан,смирна,елей. 

 

"КрещениеГосподне:
историяпраздника" 

Крещение:ИоаннКреститель,ПредтечеХристов.Крещенск

аяводаиеёсвойства. 

Словарнаяработа:крещение,Иордан.. 

Видеофильм «Крещение на Руси» 

"Деламилосердия:по
сетитьболящего" 

Словарнаяработа: милосердие Презентация. Выставка рисунков 

"Отношениек 
родителям" 

ЗаповедиВетхого завета:опочитанииродителей. 

Музыкальныепроизведения:песниомаме. 

Словарнаяработа:почитание,забота,жестокосердие. 

Беседа по содержанию художественного 

произведения:Л.Н.Толстой«Старыйдедивнучек»,наро

днаясказка«Доброебратствомилеебогатства». 

"Урок 
нравственности:прив
ычки 
полезныеивредные" 

Привычка,характерпривычки.Привычкивредныеиполезн

ые.Отношениекнимправославногочеловека. 
Просмотр видеофильма о привычках 

"ЗащитникиОтечеств
авсемье" 

«Мойпапа,дедушка–защитникиОтечества» Концерт 

папам,дедушкам, братьям. 

Словарнаяработа: отец,отчийдом,Отечество. 

Встречасвоеннослужащими. 

"Вжизни исказках" 

Художественные произведения: Чудеса в сказках. 

Словарная работа: чудо, чудесный, чудотворный. 

Выставка книг Народные сказки. Беседа. Работа по 

презентации 

"Вербноевоскресение
" 

Вербноевоскресенье:историяпраздника,символика(ветви

пальмы,вербы) 

Словарнаяработа:Иерусалим. 

Слушание 

музыкальныхпроизведений:голосаптиц,песня 

«Жаворонок»(муз.М.И.Глинки) 

Чтение 
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произведений:А.С.Пушкин«Присветломпраздникевес

ны», А.А.Блок«В воскресеньевербное». 

"Пасхальнаяседмица.
Радость 
ПасхальногоВоскрес
ения" 

РадостьПасхальногоВоскресения.Пасха:символикапраздн

ика.Крашеноеяйцо:история,цветоваясимволика. 

Словарнаяработа:пасха,кулич. Инсценировкасказки«Пасхальныйколобок». 
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2 класс  

Тема 

 

Содержание  Виды деятельности 

Ази Бука –началонауки. 

Азбука.КрасотаАзбуки.БуквыАзбуки.Имена  букв.Букварь.Изучение  

буквв русскойшколе.  
Библиотека вашей семьи. 

Выставка книг 

Начатьсазов. 

Начатьсазов.(Азесмь…) 

 

Просмотр видео, презентации. 

РождествоБогородицы–

началоБожественногодомостр

оительства. 

Описание жизни Пресвятой 

Богородицы.Подготовкакпраздникуматери. 

Словарнаяработа: образ. Конкурс рисунков, стихов о маме 

Традицияпразднованияименин

. 

Отличиеименинотднярождения. 

Какнайтисвоегонебесногопокровителявправославномкалендаре?Как

праздновать свои именины? 

Нравственнаязадача:любителивыдаритьподарки? 

Традицияпразднования: 

поздравлениеодноклассников,род

ных,знакомыхсднёмименин. 

 

ПокровПресвятойБогородицы:

историяпраздника. 

Историческиесобытия10векапоР.Х.вгреческойимперии.ЯвлениеПрес

вятой Богородицыво Влахернскомхраме. 

Словарнаяработа:жизнь. Просмотр видео, презентации. 
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«впотелицатвоегобудешьестьх

леб» 

Уважительноеотношениектрудухлебороба. 

Традиция:отношениекхлебуврусскойправославнойсемье. 

Изобразительноеискусство:Г.В.Венецианов.Жнецы.Напашне;А.А.П

ластов. Жатва. Натоку 

Музыкальноепроизведение:Хлеб–всемуголова.(сл. 

В.Балачана,муз.Кудрина) 

Словарнаяработа: хлеб,земля. 

Беседа по произведениям 

искусства. 

Выставка рисунков 

Природаидуховныймир. 

ПостоянствоиизменчивостьБожьегомира. 

Ветхозаветнаяистория: 

понятиестихии,природныхявленийвСвященномПисании:буря, 

потоп,радуга. Всемирный потоп.Ной и егодети. 

Художественнаялитература:природныйидуховныймирвхудожестве

нныхпроизведениях. 

Изобразительноеискусство:И.К.Айвазовский.Бурноеморе.Девятыйв

ал. 

Музыкальноепроизведение:романс«Бурямглоюнебокроет». 

Просмотр видео. Размышления о 

прочитанном. 

Беседа по произведениям 

искусства. 

Православнаятрадицияпраздн

ованияпамятиКазанскойиконы

БожиейМатери. 

Празднование памяти Казанской иконы Божией Матери в России 

(Казанская зимняя,Казанскаялетняя) 
Презентация «Из истории 

праздника» 

Урокнравственности:понятиег

реха. 

Художественнаялитература:чтениебасенИ.А.Крылова,отражающих

человеческиепороки:непослушание,жадность,хитрость,неуважениекс

таршим,упрямство,нетерпимость. 

Словарнаяработа:добродетель,прихоть. 

Беседаонравственныхкачествах,п

ротивостоящихпорокам(сиспольз

ованиемдуховных песен и стихов, 

фольклора, пословиц) 

 

Выборпутидуховногоиземног

о. 

Сказкиславянскихнародов:темагреха,темавыбора.Странствующиесю

жеты,общиеценности. 

Изобразительноеискусство: ВаснецовВ.М.Витязьнараспутье. 

Словарнаяработа:распутье 

Работа с презентацией. 
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Беседа  

Заповедьлюбви.Совесть. 

Как любить самого себя? 

Чистаясовесть–чтоэто? 

Кактыпроявляешьлюбовькродителям? 

Словарнаяработа:совесть,любовь, сыновняяидочерняя 

,братскаялюбовь. 

Художественнаялитература:нар

однаясказка«Гуси-

лебеди»,«Эльзаибратья», 

«Доброебратствомилеебогатства»

.Ф.М.Достоевский«Дорогаякопее

чка». 

РождествоХристово:историяп

раздника. 

ОпраздникеРождестваХристова,«Дарыволхвов». 

Художественнаялитература:ШмелёвИ.С.«ЛетоГосподне» 

Словарнаяработа:сочельник. Видеофильм. 

Рождественскийконцерт, 

выставки. 

КрещениеГосподне.Чудоосвя

щенияводы. 

ТрадицияпразднованияКрещения. 

ЧудоКрещенскойводы. 
Рассказ о традициях на 

Крещение.  Просмотр 

видеофильма 

Любовькдетям.Христосидети. 

 

Любовьродителей кдетям. 

Изобразительное искусство: ПоленовВ.Д. 

«Привелидетей»,«Воскрешение дочери Иаира». 

Художественнаялитература:Л.Бутовский«Христосидети»,И.Никит

ин«Детскаямолитва». 

Словарнаяработа:благословение. 

Размышления о прочитанном. 

Беседа по произведениям 

искусства. 

Деламилосердия. 

Накормитьалчущегоинапоитьжаждущего. 

Художественная литература  литература:

 М.Ю. Лермонтов

 «Нищий», А. Н.

 Плещеев 

«Приголубьтесироток». 

Словарнаяработа:алкать,алчущий. 

Беседа по произведению. 

Выставка рисунков 
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Урокнравственности:неосужд

ай. 

 «Не осуждай – не будешь осуждён»Грех ябедничества. 

Прощениеипрощёноевоскресенье. 

Словарнаяработа:суждение,осуждение,ябедничество. 

Знакомство с художественными 

произведениями:Прощёноевоскре

сеньевкнигеИ.С.Шмелёва«ЛетоГ

осподне.В. Никифоров-

Волгин«Светлаязаутреня» 

3 класс 

Тема 

 

Содержание  Виды деятельности 

Семейноечтение - 
кактрадициявоспитан
ия. 

Жития святых: Житийные сборники. 

Патерики.Современныедетскиекнигижитий. 

Какие книги читают в вашей семье? Пословицыипоговоркиознаниях. 

Выставка книг 

"Хлебнашнасущныйда
ждьнамднесь" 

Традиция вкушения хлеба, хранение хлеба.Почему гостей 

встречают хлебом и солью?Словарнаяработа:насущный, 

даждь,днесь. Работа с презентацией. Выставка рисунков 

"Постоянствоиизменч
ивостьБожьего 
мираиприродычелове
ка" 

Чувствачеловека:противоположностьиединство(радостьипечаль;

милосердиеижестокость). 

Когда человек испытывает радость, печаль?Милосердие – 

сострадание, утешение, помощь. 

Словарнаяработа:радость,печаль,милосердие,жестокость. 

Живописьипоэзияоприродеидуховноммире. 

Анализ произведений. 

"Судьба страны-
судьбасемьи" 

Испытаниясемьисв.Иосифа–обручника. 

Семейнаяхроника,отражающаяжизньсемьивисторическиеперело

мыРоссии. 

Словарнаяработа:страна,народ,смута. 

Музыкальныепроизведения:марш«Прощание

Славянки» (слушание и обсуждение) 

Рассказы «Герои в моей семье» 

"Теневыелабиринтысо Суеверияпрошлогоинастоящего. Поведениесуеверногочеловека(наматериалед
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знаниячеловека" Суевериеиприметыинославныхкультур:гороскопы,календариит.д

. 

Словарнаяработа:инославный,гороскоп. 

етскихрассказов,сказок,пословиц) 

 

"Нравственнаяприрод
ачеловека:доброта 
кактворческаясила" 

Взаимосвязьдвухосновныхкачествчеловека:добротаикрасотакакп

реобразующая. 

Доброта – это добрые слова, добрые дела, добрые отношения, 

доброе сердце.Доброта  истинная  и  ложная:  примеры  

житейских  ситуаций  в  литературных 

произведенияхнародовРоссии 

Общепринятыепожелания:Добропожаловать,Добройночи,Добро

гопути–смысловоесодержаниепожелания 

Словарная работа: добро, доброжелательность, 

добропорядочность, добровольный,добросердечный. 

Примеры  житейских  ситуаций  в  

литературных 

произведенияхнародовРоссии. 

Беседа. Диалог 

 

"Православное 
устройстводома " 

Дом. Родительский дом. Символика 

деталей.Украшениедома(внешнееивнутреннее). 

Святыни дома.Семейные реликвии.Домашниетрадиции. 

Словарнаяработа:украшение,реликвия,традиции 

Рисунки, фото «Отчий дом». 

Сочинение «Семейные традиции» 

 

"Красотадуховнаяител
есная. 
Мужественнаякрасота
" 

Беседаомужественнойкрасоте. 

РассказоподвигахА.В.Сувороваисв.АлександраНевского 

Изобразительноеискусство:картиныП.Д.Корина«АлександрНевс

кий»,М.В.Нестерова,В.М.Васнецова,В.А.Серова, В.И.Сурикова 

«ПереходСуворовачерезАльпы» 

Просмотр видеофильма о А.В.Суворове и 

А.Невском. 

Беседа по произведениям искусства. 

"Государственныеице
рковныесимволы 
России" 

Государственныеицерковныесимволы:герб,флаг,знамя,хоругви.И

сториягерба, флагазнамени. 

Музыкальные произведения:гимн России (сл. С.В.Михалкова,муз.А.В.Александрова) 

Слушание музыкальных произведений. 

РисованиеГосударственныхигубернскихсим

волов. 
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Словарнаяработа:герб,флаг,знамя. 

 

"Православнаякультур
аобщения"Мир вам"! 

ОбращениеИисусаХриста«Мирвам!» 

Обращение, приветствие и  прощание в общении с родными, 

друзьями священниками.   

Способывыраженияблагодарности,просьбы. 

Словарнаяработа:спасибо,благодарю. 

Способывыраженияблагодарности,просьбы(

ролевыеигры). 

 

"РождествоХристово:
народные традиции" 

Повторение:Радостьпастухов. 

Традиции:ПразднованиеРождестваХристова. 

Художественнаялитература:Беседапосказке«МорозИванович». 

Словарнаяработа:ирмос,канон. 

Просмотр видеофильма «Рождество 

Христово» 

Беседапосказке«МорозИванович». 

Рождественские подарки- изготовление 

сувениров, открыток. 

"Православныеигосуд
арственные 
праздники" 

ТрадицияпразднованияКрещенияГосподнявРоссии. 

Словарнаяработа:Богоявление,лампада. 
Виды праздников. Работа с календарем, 

таблицей.  

"Деламилосердия:При
йтис утешением 
к узнику" 

Посещение и утешение больного, одинокого пожилого человека, 

обиженного.Изобразительное искусство: картина 

Н.А.Ярошенко «Всюду жизнь»Словарнаяработа:узник. Диалог.  

Беседа по произведениям искусства. 

"Гостеприимствокакт
радициянарода" 

Ветхозаветнаяистория:Авраампринимаеттрёхстранников(Детск

аябиблия). 

Художественнаялитература:каквстречают,угощаютгостейгерои

сказок, детских рассказов. 

Ролевые игры:каквстречают,угощаютгостей. 

Пословицы и поговорки о встрече гостей. 
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Народная традиция: русское гостеприимство.Словарнаяработа: 

гостеприимство. 

"Имяеё - Любовь" ПравославнаясказкаН.С.Лескова«Маланья–головабаранья». 

Словарнаяработа:осмогласие(восемьнапевовцерковныхслужб) 

ПравославнаясказкаН.С.Лескова«Маланья–

головабаранья»(инсценировка) 

"Воинскиезнакиотлич
ияинаграды 
Отечества" 

Фалеристика:ВоинскиезнакиотличияинаградыОтечества. 

Народнаятрадиция:выпекатьжаворонковизтеста. 

Музыкальные произведения: С.С. Прокофьев «На Руси родной, 

на Руси большой 

небыватьврагу!»(Кантатасв.АлександруНевскому«БитванаЧудск

омозере»),фрагментизоперы Бородина«Князь Игорь». 

Словарнаяработа:фалеристика. 

Встречасветеранамивойныитруда. 

 

4 класс  

Тема Содержание  Виды деятельности 

Россия–наша Родина. 
 

Россия – нашаРодина - полиэтническое 
государство,культурные традиции. 
Патриотизм многонациональногои 
многоконфессиональногонародаРоссии 
Основныетерминыи понятия:Россия,родина, патриот, 
Отечество, столица,президент, Государственные 
символы,толерантность 

 Диалог. Работа с презентацией. 
Выставка рисунков «Моя Родина» 

Культураирелигия. представленияо православной культуреи еёроли 
всовременности России 
Чтотакоекультураи религия.Ихзначениев жизничеловека. 
Основныетерминыи понятия:культура, религия. 

 Беседа. Видеоурок. 

ЧеловекиБогвправос
лавии. 

Первоначальные представления о Боге и православии. 
ЧеловекиБогвправославии. Основные термины ипонятия: 
Бог,православие,Творец. 

Беседа.  
Работа с презентацией.  



342 
 

Православнаямолитва. 

Знакомство  спонятиемправославная молитва 

Содержание: Православие.Благодать.  

Омолитве«Отченаш». 

 Просмотр видеофильма «Церковное 
песнопение» 

Библия иЕвангелие. 

Знакомство  сБиблией и Евангелие, основными 

понятиямиправославнойкультуры. 

Кто такие христиане.Что такое Библия иЕвангелие. 

Основные термины ипонятия: христиане,Библия, 

Евангелие,пророки, Христос,Священное 

писание,откровение. 

Беседа.  
Работа с презентацией 

ПроповедьХриста Знакомство  сучением Иисуса Христа.Рассмотреть 
взаимосвязь междурелигиозной(православной) культурой 
иповедениемлюдей 
  Проповедь Христа, Завет Христа.  

Основныетерминыи понятия: 
проповедь,нагорнаяпроповедь. 

Беседа.  
Работа с презентацией 

ХристосиЕгокрест. Как Бог стал человеком.Символикакреста. 
Основные термины и понятия:голгофа, жертва 
Христа,распятие, символикакреста. 

Диалог. Просмотр видеофильма. 

Пасха. Знакомство с православнымипраздниками итрадициями. 
Описаниеразличных явленийправославной 
духовнойтрадиции и культуры.Пасха – самый светлыйи 
радостныйправославныйпраздник. 

 Диалог. Пасха – самый светлыйи 
радостныйправославныйпраздник. 
 Выставка пасхальных открыток, писанок. 

Православноеучениео  Понятие образБожий в человеке, значениеслова душа. Беседа.  
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человеке Знакомство сописанием 
основныхсодержательныхсоставляющихсвященныхкниг, 
описаниемсвященных 
сооружений,религиозныхпраздниковисвятыньправославн
ой культуры. 

Работа с презентацией 
«Храмы и сооружения – наши святыни» 

Совесть и раскаяние Понятиеосовестии раскаяние. 
Через поступки людейучиться различать добро и 
зло;уметьпрощать; уметь даватьоценку своим 
действиямипоступкам. 
Основные термины ипонятия: совесть, грех, 
зло,раскаяние. 

Диалог. Обсуждение прочитанных ситуаций.  
Игра «Что такое хорошо и что такое плохо» 
Мини-проект «Добро и зло вокруг нас» 

Заповеди 

Знакомство 

спонятием«заповеди»православных,сопоставить заповеди 

спринятыми нормами всоциуме. 

О заповедях какправилах жизни,которыепомогают 
каждому стать лучше ибытьсчастливым.«Негордись, не 
ленись, неунывай, всех с радушьемпринимай»и др. 

Диалог. Обсуждение прочитанных ситуаций.  
Составление памятки. 

Милосердие и сострадание. Чем  милосердие  отличается  отдружбы. Когоназывают 
«ближним». 
Учатся понимать, чтотакоемилосердие,чемоноотличается 
от дружбы.Знакомятсясозначением словамилостыня. 
Основные термины и термины : милосердие, милостыня. 

Диалог. Обсуждение прочитанных ситуаций.  
Правила дружбы. 
 

Золотое правило этики.  Знакомство с  главным  правилом человеческих 

отношений; что такое  осуждение. 

Узнают правила этики;учатся формулироватьсвои 
правила отношенийвобществе. 

Диалог. Обсуждение прочитанных ситуаций.  
Составление памятки. 

Храм. Знакомство сархитектурным строением 
православногохрама;понятие значения в жизнивлюдей. 
Излагают своё мнениепо поводу 
значенияправославнойкультурыв жизни людей,общества. 

 Экскурсия  
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Икона. Знакомство сосвятынямиправославной культуры. 
Показатьотличиеиконы от картин 
Учатся видеть черезиконы сокровенный мир 
душичеловека. 

Основные термины ипонятия: икона, нимб, лик. 

Беседа.  
Работа с презентацией 
 

Творческиеработыучащихся. Участвуют в диспутах:учатся 
слушатьсобеседникаиизлагать своёмнение. 
Излагают своё мнениепо поводу 
назначенияправославнойкультуры в жизни 
людей,общества. 
Основные термины ипонятия: Храм, икона,иконостас, 
благословение,алтарь. 

Определениетемы 
дляиндивидуальныхтворческихработнаоснов
еанализа пройденногоматериала. Готовят 
сообщение повыбраннымтемам(теме). 
 

Подведениеитогов Значениеправославной культуры.  
Повторение основныхсодержательныхмоментов курса. 
Проект и этапы работынад  ним.  

Выставка проектов, творческих работ. 
Презентация проектов 

 Итого: 17 часов  
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2.1.12.2.КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ - КРАЙ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».Духовно-нравственноенаправление 

 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

№  286 от 31 мая 2021 г.) и с учётом примерной рабочей программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021  г.), Примерной программы 

воспитания. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье включает: 

пояснительную записку, содержание 

обучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета,тематическоепла

нирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристикупсихологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

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

результатам и тематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрываетсодержательныелинии для обязательного изучения в 

каждомклассе начальной школы. 

В первом и втором классах предлагаетсяпропедевтический уровень формирования УУД, 

поскольку становление универсальности действий наэтом этапе обучения только 

начинается.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, 

атакжепредметныедостижениямладшегошкольниказапериодобучениявначальнойшколе. 

Актуальность программы 

Актуальность программы «Моё Оренбуржье» характеризуется тем, что одним из ведущих 

факторов социально-коммуникативного развития детей является их ознакомление с 

историей родного края. Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким 

людям (отцу, матери, бабушке, дедушке, сестре, брату) и к родному краю. Представления 

о Родине начинают формироваться у детей с картинки, слышимой ребенком музыки, 

окружающей его природы, жизни знакомых улиц. Год от года оно расширяется, 

обогащается, совершенствуется. Помочь школьникам познакомиться с родным краем, 

понять его историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей 

действительности и жизни общества, принять участие в созидательной деятельности – в 

этом заключается главный смысл данной парциальной образовательной программы «Моё 

Оренбуржье». Малая родина – это и природа, и памятные места села и района, и люди, 

которые в нем проживают. Необходимость развития интересов дошкольников в этой 

области связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее 

будут знания детей о родном крае и его лучших людях, природе, традициях, символике 

родного города тем более действенными окажутся они в воспитании любви к родному 

краю. 
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Большое значения для формирования, расширения и углубления представлений о родном 

крае, патриотических чувств, воспитания любви к родному краю имеет применение 

местного краеведческого материала. 

 

Цель: Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста в процессе 

приобщения к традициям семьи и родного села, района и области, ознакомления с 

историей, культурой и природой родного края. 

Задачи: 

1. Воспитывать уважительное отношение к членам семьи, ее традициям и истории;  

2. Формировать представления детей о семейной иерархии, участии членов семьи в 

развитии родного села и района. 

3. Формировать первичные представления школьников об Оренбургском крае как о 

родной земле, малой Родине, его культурных ценностях посредством изучения истории, 

достопримечательностей села и района, природных ресурсов родного края. 

4. Развивать познавательную активность и любознательность, стремление к исследованию 

в процессе изучения культуры посёлка. 

5. Воспитывать чувство сопричастности к наследию родного села и края, гордости за 

него. 

6. Воспитывать чувство уважения к людям разных национальностей и их обычаям на 

основе культурных традиций родного края. 

Программа «Моё Оренбуржье», ориентирована на детей 6-11 лет. В этот период 

происходит формирование духовно-нравственной основы ребёнка, его чувств, мышления, 

эмоций, механизмов социальной адаптации в обществе, т.е. начинается процесс осознания 

себя в окружающем мире. Начинают развиваться те черты характера, которые незримо 

связывают маленького человека со своим народом, своей страной. 

Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности«МоеОренбуржье-край,вкотором я живу» 

1 класс 

Вводноезанятие. 

Знакомствоспредметом:Зачемнеобходимознатьсвойкрай?Ознакомлениеспрограммой.Прав

илаТБназанятиях, экскурсияхи вбыту. 

Мояшкола. 

Теория. Что такое школа? Моя школа. Показ видеофильма о родной школе. Дом, 

вкотором яучусь. Экскурсия по школе ишкольному двору. Достижения 

моейшколы.Традициишколы.Законыизаповеди.Мойкласс.Правилаповедениявклассе. 

Практическиезанятия.Ролеваяигра.Я–ученикмоейшколы.Конкурсрисунков 

«Мояшкола».Проект«Школабудущего» 

Моясемья. 

Теория. Что такое семья?Кто я? Где живу?«Дорожите именем своим».Откудапоявились 

фамилии. История моей фамилии. История моего имени. Моя родословная.Знакомство с 

семейными традициями. Профессии моих родителей. Лента времени моейжизни. Мой 

папа. Моё отчество.Моя мама. Я - сын. Я – дочь. Каков я? Знакомство 

спрофессиями.Профессиимоихродителей.Любимыезанятиямоихродителей.Моябабушка.М

ойдедушка.Встречасбабушкамиидедушкамидетейвшколе.Мояродословная. 

Практические занятия.Показ детской презентации «Такие разные 

профессии».Экскурсиянапроизводство,гдетрудятсяродителипервоклассников.Встречас 

бабушками 
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идедушкамидетейвшколе.Конкурсрисунков«Моясемья».Исследовательскаяработа«Моясе

мья» 

Моесело. 

Теория.Моёсело.Историямоегосела.Экскурсияв музей. 

«Путешествие   во   времени.   100   лет     назад».     Профессии     людей     в     селе.Мой 

любимый уголок села. В гости к старожилам.Памятные места моего села. Моиизвестные 

земляки. Традиции села. Посещение сельской библиотеки. Ветераны войны вмоёмселе. 

Конкурсзнатоков«Знай илюбисвою малуюродину» 

Практическиезанятия 

Экскурсия «Мой любимый уголок села». В гости к старожилам.Памятные места 

моегосела.Конкурсрисунков«Моёселородное».Встречаскраеведами.Конкурсзнатоков 

«Знай и люби свою малую родину». Исследовательская работа «Мой любимый 

уголоксела» 

Итоговоезанятие. 

Подведениеитоговработыкружказагод.Выставкитворческихработ–

средствостимулирования проектной деятельности детей. Выставка творческих работ. 

Презентациипроектовучащимися. 

2 класс 

Вводноезанятие. 

Ознакомление обучающихся с планом работы. Ознакомление с программой. Правила 

ТБназанятиях,экскурсияхи вбыту. 

Моёсело. 

Теория.Историявозникновенияс.Ташла.Историяпроисхожденийиназванийулицродного 

села. Старинные здания. Памятники культуры.Каким бы хотелось видеть своёсело в 

будущем. Бережное отношение к историческим названиям – 

залогсохранениянациональныхтрадиций,быта,ихназначениямииместорасположением;прео

бладающимипрофессияминаселе;условиями жизничеловекав селе. 

Практическиезанятия. 

Экскурсия по селу «Старинные дома». Экскурсия по селу «Эти улицы с детства 

знакомы».Экскурсиявмузей«Прошлоеинастоящеесела».Экскурсиявархив«Сохранениеисто

рии»Исследовательскаяработа«Историясела».Рисунок«Ташлавбудущем» 

Мойрайон.Природародногокрая. 

Теория.Ташлинскийрайон.Историясозданиярайона.РекаТашелка. 

Памятникиприроды.Растенияродногокрая.Растенияродногокрая,занесённыевКрасную 

книгу. Мир насекомых. Виды, места обитания. Насекомые нашего края. 

«Ктоважней?»Обитателивод.Общиепризнаки рыб.Рыбыобитаемыевнашихводоемах. 

Обитателивоздушногопространства.Птицыихпризнаки.Птицынашегокрая.Наблюдение за 

птицами. Птицы родного края, занесённые в Красную книгу. Охрана 

птиц.Сооружениеиустановка скворечников,кормушек. 

Животный мир. Общие понятия. Звери, обитающие на территории нашего 

районаОхраняемыевиды животныхродногокрая. 

Практическиезанятия. 

Экскурсия в природу «Растения родного края». Презентация«Растения, 

занесенныевКраснуюкнигу».Викторина«Зелёныймирвокругнас».Викторина-

игра«спорнасекомых».Викторина«Золотаярыбка».Экскурсиявприроду«Птицы».Исследова

тельская работа «Птицы вокруг нас», «Полезные птахи». Презентация «Птицынашего 
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района». Сооружение и установка скворечников, кормушек. Игра «Птичий 

час».Презентация«Животныенашегорайона».Викторина«Вмиреживотных».Конкурсрисун

ков«Природародногокрая».Исследовательскаяработа«Мойлюбимыйзверек» 

МоёОтечество. 

Теория.Учащиесяузнают,ктотакойгражданин.Вводитсяпонятие"президент","Государствен

наяДума","правительство".Учащиесяузнаютоглавныхпраздникахстраны,вводитсяпонятие"

государственныйпраздник".ДаётсяпонятиеРодины.Формируется отношение к Родине, как 

к матери. Учащиеся осознают неразрывную 

связьисториииразвитияОренбургскойобластисисториейиразвитиемвсегонашегогосударств

а. 

Практическиезанятия. 

Рисунок«Родина-глазамидетей»,мини-сочинения«Еслибябылпрезидентом». 

Итоговоезанятие. 

Подведениеитоговработыкружказагод.Выставкитворческихработ–

средствостимулирования проектной деятельности детей. Выставка творческих работ. 

Презентациипроектовучащимися. 

3 класс 

Вводноезанятие 

Ознакомление обучающихся с планом работы. О чем мы узнали на занятиях «Моя 

малаяРодина».Повторение техники безопасности и гигиены в объединении. Обсуждение 

плананагод.Ознакомлениеобучающихсяспланомработы.Ознакомлениеспрограммой.Прави

лаТБназанятиях, экскурсияхивбыту. 

Моёсело. 

Теория.Планировкасел.Выборместадляселения,длядома.Особенностизастройкисела. 

Земляночное жилье. Строение избы: красный угол, расположение печи и комнат,матрица. 

Как построить дом, обряды рубки дерева, выбора места (обряд домостроя 

“Какдомпостроить”).“Деревянноекружево».Крестьянскийдомкакмодельмира.Истокигосте

приимства.Двор идворовыепостройки.Утварь избы.Русскаяпечь. 

Практическиезанятия. 

Экскурсия по селу: “Виды деревянных строений” или “Как дом 

построен”.Зарисовкастаринных домов села. Макет избы. Рисование утвари. 

Исследовательская работа «Утварьмоейсемьи».Проект«Крестьянскийдом»,«Русскаяпечь» 

Ташлинскийрайон. 

Теория. Населённые пункты моего района. История образования района. Глава 

района.Улица моего населённого пункта. Происхождение их названий. Имена знаменитых 

людейвназванияхулиц.Историческиеикультурныедостопримечательности.Ташлинскийрай

онвгодыгражданскойиВеликойОтечественнойвойны.Разделпосвященисторическимсобыти

ямнашегогосударстваиродногокраяпериодаВеликойОтечественнойвойны.Начало Великой 

Отечественнойвойны.Перестройкавсейжизни на 

военныйлад.ГероизмТашлинцевнафронтахвойны.Земляки–

ГероиСоветскогоСоюза.Вкладодносельчанвпобедунад врагом. Знакомствоскнигой 

памяти. 

Практическаяработа. 

Экскурсия«Улицысела».Исследовательскаяработа«МоясемьявгодыВОВ».Экскурсиявмузе

й«Ташлинские- герои Советского союза». 

Оренбургскаяобласть. 
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Теория. Географическая карта Оренбургской области. Герб, гимн, флаг края. История 

исовременность Рельеф. Горы и равнины. Климат и погода. Народные приметы 

погоды.Реки. Озера. Забота о чистой воде и воздухе. Самое интересное о природе 

Оренбургскойобласти.Растенияиживотныехвойныхилиственных 

лесов.Народынашегокрая. 

Практическаяработа. 

ЗаочноепутешествиепозаповедникамОренбуржья.«БузулукскийБор».  

Зарисовки «ПриродаОренбуржья» 

Итоговоезанятие. 

Подведениеитоговработыкружказагод.Выставкитворческихработ–

средствостимулирования проектной деятельности детей. Выставка творческих работ. 

Презентациипроектовучащимися. 

4 класс 

Вводноезанятие 

Ознакомлениеобучающихсяспланомработы.Вводнаяхарактеристикапредмета.Повторение 

техники безопасности и гигиены в объединении. Обсуждение плана на 

год.ИнструктажипоПДД,электро-и пожаробезопасности.Задачиобучения 

Село,вкотороммыживем. 

Теория.ИсторияразвитияТашлы.Население.Историяучрежденийсела.Здравоохранение.Раз

витиеобразования.Промышленныепредприятия.Развитиесельского хозяйства. 

Фермеры.Занятость населения в нашем селе. Профессии в моейсемье. 

Храмысела.Правилаповедениявхраме.Православныепраздники 

Мои друзья- люди разных национальностей и вероисповеданий. Наши семейные 

традициииобычаи. Обычаи ипраздникинародов, живущихвТашле. 

Практическаяработа. 

Экскурсииворганизациисела.Встречасинтереснымилюдьми. 

Созданиеброшюры«Трудовыединастиимоегорода».Мини-

проект«Селомоеймечты».Экскурсиявхрам.Исследовательскаяработа«Обычаиитрадициисе

мьи» 

Нашкрай 

Теория. Оренбургская земля в древности. Города Оренбургской области. Чем 

удивительнаОренбургскаяобласть?Чтодаетобластьстране.Подземныесокровища.Полезные

ископаемыеиихисследователи.Основныесвойстваполезныхископаемыхкрая.Какдобываютс

яииспользуютсяполезныеископаемые.Памятникиприродыобласти. 

Практическаяработа. 

ЗаочноепутешествиепогородамОренбуржья:Оренбург,Орск,Бузулук,Бугуруслан. 

Заочнаяэкскурсия«Соль-Илецк-рудниксоли».Экскурсиянанефтедобывающеепредприятие. 

Рассматривание образцов полезных ископаемых. Экскурсии по 

памятникамприродыТашлинскогорайона. 

МоёОтечество. 

Теория.СимволыРоссийскогогосударства.Нашастрана–Россия.Конституция–основной 

закон жизни страны. Флаги России. Дорогая моя столица. История страны 

вназванияхулиц. ИсторияОтечества.Путешествиепо стране. 

Практическаяработа. 

ЗаочноеэкскурсияпогородамРоссии.Виртуальнаяэкскурсия«Москва-

столица».Экскурсия«Государство Российское» 
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Итоговоезанятие. 

Подведениеитоговработыкружказагод.Выставкитворческихработ–

средствостимулирования проектной деятельности детей. Выставка творческих работ. 

Презентациипроектовучащимися. 

 

Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности «МоеОренбуржье-

край,вкоторомяживу» 

Личностные: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

иценностей:учиться отделятьпоступки отсамогочеловека. 

Объяснятьспозицииобщечеловеческихнравственныхценностей,почемуконкретныепросты

епоступки можно оценитькакхорошиеилиплохие. 

Самостоятельноопределятьивысказыватьсамыепростыеобщиедлявсехлюдейправилапове

дения(основыобщечеловеческихнравственныхценностей). 

Впредложенныхситуациях,опираясьнаобщиедлявсехправилаповедения,делать 
выбор,какойпоступоксовершить. 

Метапредметные: 

РегулятивныеУУД: 

Самостоятельноформулироватьцелизанятияпослепредварительногообсуждения. 

Совместносучителемобнаруживатьиформулироватьпроблему. 

Составлятьпланрешенияпроблемы(задачи)совместносучителем. 

Работаяпоплану,сверятьсвоидействиясцельюи,принеобходимости,исправлятьошибкиспом

ощьюучителя. 

Вдиалогесучителемвырабатыватькритерииоценкииопределятьстепеньуспешностивыполне

ния своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.ПознавательныеУУД: 

Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно

 предполагать,какаяинформациянужнадлярешения задачиводиншаг. 

Отбирать   необходимые   для   решения   задачи  источники информации 

средипредложенныхучителемсловарей,энциклопедий, справочников. 

Добыватьновыезнания:извлекатьинформацию,представленнуювразныхформах(текст,табл

ица, схема, иллюстрацияи др.). 

Перерабатыватьполученнуюинформацию:сравниватьи группироватьфактыи явления; 

определятьпричины явлений, событий. 

Перерабатыватьполученнуюинформацию:делатьвыводынаосновеобобщениязнаний. 

Преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую: составлятьпростой план текста. 
Преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую:представлятьинформациюввидетек

ста, таблицы, схемы. 

КоммуникативныеУУД: 

Доноситьсвоюпозициюдодругих:оформлятьсвоимысливустнойиписьменнойречис учётом 

своихучебныхижизненныхречевыхситуаций. 

Доноситьсвою позицию додругих:высказыватьсвоюточкузренияипытатьсяеё 

обосновать,приводяаргументы. 

Слушатьдругих,пытатьсяприниматьдругуюточку 

зрения,бытьготовымизменитьсвоюточкузрения. 

Договариватьсяслюдьми:выполняяразличныероливгруппе,сотрудничатьвсовместномреше

нии проблемы (задачи). 

Учитьсяуважительноотноситьсякпозициидругого,пытатьсядоговариваться. 

Предметные: 

1 класс 
Знать: 
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- чтотакоекраеведение; 

- историювозникновенияс.Ташла; 

- символикус.Ташлы; 

- достопримечательностисела; 

- историюназванияулиц; 

- историювозникновенияшколы; 

- некоторыевидырастенийнашегокрая; 

- животныймирнашегокрая; 

- жизнь животных в разные времена года.Уметь: 

- объяснятьзначенияслов:Родина,край,область,район; 
- находитьположениеселанакартеОренбургскойобласти; 

- ориентироватьсявс.Ташла; 

- составлятьпланмаршрутадвиженияотдома дошколыиобратно; 

- анализироватьжизньживотныхвразныевременагода; 

- составлятьрассказонекоторыхрастенияхнашегокрая. 

2 класс 

Предметные: 

Знать: 

- рельеф,горы,равниныОренбургскойобласти; 

- климатипогоду; 

- рекииозера; 

- необходимостьохраныприроды; 

- некоторыевидырастенийОренбургскойобласти; 

- орастениях,которыезанесенывКраснуюкнигуОренбургскойобласти; 

- историюразвитияг.Оренбургаис.Ташла(население,промышленныепредприятия,сельск

оехозяйство, здравоохранение); 

Уметь: 
- работатьсконтурнойкартой; 

- составлятьброшюрынародныхприметпогоды; 

- составлятьпамятки:«Правилаповедениянаводоёмах», «Правилаповедениявприроде»; 

- составлятьгербариирастений; 

- составлятьрассказосемейныхтрадициях,опрофессиях родителей 

3 класс 

Знать: 

- какнашкрайсталОренбургскойобластью; 

- городаОренбуржья; 

- чтодаетобластьстране; 

- полезныеископаемыеОренбургскойобласти; 

- какдобываютииспользуютсяполезныеископаемыеОренбургскойобласти; 

- растения,которыевстречаютсявгородахОренбургскойобласти; 

- животныймирОренбургскойобласти; 

- оживотных,которыезанесенывКраснуюкнигуОренбургскойобласти 

- заповедники области; 

Уметь: 

- работатьскартойОренбургскойобласти; 
- составлятьрассказобОренбуржье; 

- различатьполезныеископаемые; 

- наблюдатьирассказыватьорастениях синоптиках; 

- рассказыватьоживотныхОренбургскойобласти; 

- составлятьпамятки:«Обохранеприроды»,«Правилаповедениявприроде»,«Уходзаживо

тными» 
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4 класс 

Знать: 

- историюисследованияродногокрая; 

- архитектурноенаследиеОренбуржья; 

- историюжизниобластивовремяВеликойОтечественнойвойны; 

- архитектурусовременногоОренбуржья; 

- памятникигорода; 

- историюназванияулиц; 

- олюдях,которыепрославили нашуобласть; 

- народные и художественные промыслы края; 

Уметь: 

- работатьскартойОренбургскойобласти,скартойг.Оренбурга; 
- проводитьисследования по темам:«Образованиегорода»,«Почемутакназваныулицы», 

«Очемнаммогутрассказатьпамятныеместанашегогорода»,«ОренбуржьевгодыВеликойОтеч

ественнойвойны»;«Послевоенныегоды». 

- оформлятьипредставлятьрезультатыисследованийвформепроектов,презентаций; 
- участвоватьвпосильнойприродоохраннойдеятельности. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема 
Виды деятельности Количество 

часов 

Электронные 

образовательные ресурсы 

1 Вводное 

занятие 
Понятие «Краеведение» 

1  

2 «Моя 

школа» 

Ролеваяигра.Я–ученикмоейшколы.Конкурсрисунков 

«Мояшкола».Проект«Школабудущего» 

3 https://multiurok.ru/ 

http://www.orenobl.ru/poem.php 

http://www.orenobl.ru 

3 «Моя 

семья» 
Показ детской презентации «Такие разные 

профессии».Экскурсиянапроизводство,гдетрудятсяродителипервоклассников.Встречас 
бабушками 

идедушкамидетейвшколе.Конкурсрисунков«Моясемья».Исследовательскаяработа«Моясемья» 

6 https://multiurok.ru/ 

http://www.orenobl.ru/poem.php 

http://www.orenobl.ru 

4 «Моя 

малая 

Родина» 

Экскурсия «Мой любимый уголок села». В гости к старожилам.Памятные места 

моегосела.Конкурсрисунков«Моёселородное».Встречаскраеведами.Конкурсзнатоков «Знай и 

люби свою малую родину». Мини-проект «Мой любимый уголоксела» 

5 https://multiurok.ru/ 

http://www.orenobl.ru/poem.php 

http://www.orenobl.ru 

5 «Дом, 

улица, 

где я 

живу» 

Знакомство с названиями улиц, родной улицей. Коллективный проект 3 http://www.orenobl.ru 

6 «Природа 

родного 

края» 

Знакомство с сезонными изменениями в природе, природой родного края, Красной книгой 

Оренбургской области 

12 https://multiurok.ru/ 

7 Защита 

проектов 

Выставка творческих работ. Презентациипроектовучащимися. 3  

https://multiurok.ru/
http://www.orenobl.ru/poem.php
http://www.orenobl.ru/
https://multiurok.ru/
http://www.orenobl.ru/poem.php
http://www.orenobl.ru/
https://multiurok.ru/
http://www.orenobl.ru/poem.php
http://www.orenobl.ru/
http://www.orenobl.ru/
https://multiurok.ru/
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по темам 

 

2 класс 

№ Тема 
Виды деятельности Количество 

часов 

Электронные 

образовательные ресурсы 

 Вводное 

занятие 
 

1  

1 «Моя малая 

Родина» 
Экскурсия по селу «Старинные дома». Экскурсия по селу «Эти улицы с детства 

знакомы».Экскурсиявмузей«Прошлоеинастоящеесела».Экскурсиявархив«Сохранениеистории»Исследовательскаяработа«Историясела».Рисунок«Ташлавбудущем» 

10 https://multiurok.ru/ 

http://www.orenobl.ru/poem.php 

http://www.orenobl.ru 

2 «Мой край 

Оренбургский» 

Ташлинскийрайон.Историясозданиярайона. Работа с контурной картой. 2 https://multiurok.ru/ 

http://www.orenobl.ru/poem.php 

3  «Природа 

родного края» 

Неофициальные 

символы 

Оренбуржья  
Экскурсия в природу «Растения родного края». Презентация«Растения, занесенныевКраснуюкнигу».Викторина«Зелёныймирвокругнас».Викторина-

игра«спорнасекомых».Викторина«Золотаярыбка».Экскурсиявприроду«Птицы».Исследовательская работа «Птицы вокруг нас», «Полезные птахи». Презентация 

«Птицынашего района». Установка скворечников, кормушек. Игра «Птичий 

час».Презентация«Животныенашегорайона».Викторина«Вмиреживотных».Конкурсрисунков«Природародногокрая».Исследовательскаяработа«Мойлюбимыйзверек» 

9 https://multiurok.ru/ 

http://www.orenobl.ru/poem.php 

http://www.orenobl.ru 

4 «Течет река, 

речка…» 

Историясозданиярайона.РекаТашелка. Экскурсия 2  

https://multiurok.ru/
http://www.orenobl.ru/poem.php
http://www.orenobl.ru/
https://multiurok.ru/
http://www.orenobl.ru/poem.php
https://multiurok.ru/
http://www.orenobl.ru/poem.php
http://www.orenobl.ru/
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5 «Природное 

наследие 

любимого 

края» 

Памятникиприроды. Заочное путешествие. Презентации 2 https://multiurok.ru/ 

http://www.orenobl.ru/poem.php 

6 Моё Отечество.  

 Беседа. Викторина «государственные праздники» Выставка рисунков. Рисунок«Родина-глазамидетей»,мини-сочинения«Еслибябылпрезидентом». 

6 https://multiurok.ru/ 

http://www.orenobl.ru/poem.php 

http://www.orenobl.ru 

7 Защита 

проектов  

 2  

 

3 класс 

№ Тема 
Виды деятельности Количество 

часов 

Электронные 

образовательные ресурсы 

 Вводное занятие  1  

1 «Моя малая 

Родина» 
Экскурсия по селу: «Виды деревянных строений» или «Как дом 

построен».Зарисовкастаринных домов села. Макет избы. Рисование 

утвари. Исследовательская работа 

«Утварьмоейсемьи».Проект«Крестьянскийдом»,«Русскаяпечь» 

Экскурсия«Улицысела».Исследовательскаяработа Мини-проект 

«МоясемьявгодыВОВ». 

10 https://multiurok.ru/ 

http://www.orenobl.ru/poem.php 

http://www.orenobl.ru 

2 Ташлинский 

район 
«Населённые пункты моего района» работа с контурной  картой. 

Мини-проект «Их именами названы улицы. 

Экскурсиявмузей«Ташлинские- герои Советского союза». 

11 https://multiurok.ru/ 

http://www.orenobl.ru/poem.php 

http://www.orenobl.ru 

https://multiurok.ru/
http://www.orenobl.ru/poem.php
https://multiurok.ru/
http://www.orenobl.ru/poem.php
http://www.orenobl.ru/
https://multiurok.ru/
http://www.orenobl.ru/poem.php
http://www.orenobl.ru/
https://multiurok.ru/
http://www.orenobl.ru/poem.php
http://www.orenobl.ru/
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3 «Мой край 

Оренбургский»  

Официальные и 

неофициальные 

символы 

Оренбуржья 

Беседа. Видео-урок. Презентации. Выставка рисунков 2 https://multiurok.ru/ 

http://www.orenobl.ru/poem.php 

http://www.orenobl.ru 

4  «Мой край 

Оренбургский»  

«Природное 

наследие 

любимого края» 

Оренбургскаяобласть. 

Географическая карта Оренбургской области. Викторина «Народные 

приметы погоды».  Кроссворд «Реки. Озера». «Народынашегокрая» - 

презентации. 

ЗаочноепутешествиепозаповедникамОренбуржья.«БузулукскийБор».  

Зарисовки «ПриродаОренбуржья» 

4 https://multiurok.ru/ 

http://www.orenobl.ru/poem.php 

http://www.orenobl.ru 

5 Моё Отечество. 

Мой  край на 

карте Родины 

Работа с картой 

2  

6 Защита проектов 

по темам 

Выставка проектов. Презентации 4  

 

4 класс 

№ Тема 

Виды деятельности Количество 

часов 

Электронные 

образовательные ресурсы 

1 Вводное 

занятие 
 

1  

https://multiurok.ru/
http://www.orenobl.ru/poem.php
http://www.orenobl.ru/
https://multiurok.ru/
http://www.orenobl.ru/poem.php
http://www.orenobl.ru/
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2 «Моя малая 

Родина» 

Село мое 

родное 

«ИсторияразвитияТашлы»- беседа.«Профессии в моейсемье» - мини-проект. 

Экскурсия  «Храмысела». 

«Православныепраздники» -выставка рисунков 

«Наши семейные традициииобычаи» сочинение.  

11 https://multiurok.ru/ 

http://www.orenobl.ru/poem.php 

http://www.orenobl.ru 

3 Нашкрай 

 «Мой край 

Оренбургский»  

 

«Чтодаетнаш крайстране» - презентация. «Подземныесокровища» викторина. 

«Памятникиприродыобласти» - заочное путешествие. 

ЗаочноепутешествиепогородамОренбуржья:Оренбург,Орск,Бузулук,Бугуруслан. 

Заочнаяэкскурсия«Соль-Илецк-рудниксоли». 

14 https://multiurok.ru/ 

http://www.orenobl.ru/poem.php 

http://www.orenobl.ru 

6 Моё 

Отечество. 

Мой  край на 

карте Родины 

 

ЗаочноеэкскурсияпогородамРоссии.Виртуальнаяэкскурсия«Москва-

столица».Экскурсия«Государство Российское» 

5 https://multiurok.ru/ 

http://www.orenobl.ru/poem.php 

http://www.orenobl.ru 

7 Защита 

проектов по 

темам 

Выставка проектов. Презентации 3  

 

 

 

 

 

https://multiurok.ru/
http://www.orenobl.ru/poem.php
http://www.orenobl.ru/
https://multiurok.ru/
http://www.orenobl.ru/poem.php
http://www.orenobl.ru/
https://multiurok.ru/
http://www.orenobl.ru/poem.php
http://www.orenobl.ru/
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2.1.12.3.КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ».  

Духовно-нравственноенаправление 

Пояснительная записка 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных 

требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

формирование интереса к познанию; 

формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

развитие у школьников общекультурной компетентности; 

развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

осознание своего места в обществе; 

познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы 

курса следующиедокументы. 

Федеральныйзакон"Обобразовании вРоссийскойФедерации"от29.12.2012№273-ФЗ 

СтратегиянациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации,УказПрезидентаРоссийскойФ

едерацииот2июля2021г.№400«ОСтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерац

ии». 

ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2021 

№286«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарта 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России05.07.2021№64100). 

ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательныйстандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России17.08.2022№69676). 

ПисьмоМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации«Онаправленииметодическихрек

омендацийпопроведениюциклавнеурочныхзанятий«Разговорыоважном»» 

от15.08.2022№03–1190. 

ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начальногообщегообразования»(ЗарегистрированМинюстомРоссии12.07.2023№74229). 

Вариантыреализации  программы  и  формы  проведения  занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4 классов. В 2023–2024 
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учебном году запланировано проведение 33, 34 

внеурочныхзанятий.Занятияпроводятся1развнеделюпопонедельникам,первымуроком. 

Внеурочныезанятия«Разговорыоважном»направленынаразвитиеценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим еелюдям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. 

Внеурочныезанятия«Разговорыоважном»должныбытьнаправленынаформированиесоответ

ствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 

емудляконструктивногоиответственного поведениявобществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и(или) беседа с 

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся 

вырабатыватьсобственнуюмировозренческуюпозициюпообсуждаемымтемам. 

ОсновныетемызанятийсвязанысважнейшимиаспектамижизничеловекавсовременнойРосси

и:знаниемроднойисторииипониманиемсложностейсовременногомира,техническимпрогрес

сомисохранениемприроды,ориентациейвмировойхудожественнойкультуреиповседневной

культуреповедения,доброжелательнымотношениемкокружающимиответственнымотноше

ниемксобственным поступкам. 

Взаимосвязьспрограммойвоспитания 

Программакурсавнеурочнойдеятельностиразработанасучётомфедеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего 

исреднегообщегообразования.Этопозволяетнапрактикесоединитьобучающуюивоспитател

ьнуюдеятельностьпедагога,ориентироватьеёнетольконаинтеллектуальное,ноинанравствен

ное,социальноеразвитиеребёнка.Этопроявляется: 

 ввыделениивцелипрограммыценностныхприоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы 

внеурочнойдеятельности,нашедшихсвоеотражениеиконкретизациювпрограммевоспитания

; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих 

ихвовлеченностьвсовместную спедагогомисверстникамидеятельность. 

Ценностноенаполнениевнеурочныхзанятий 

Восновеопределениятематикивнеурочныхзанятийлежатдвапринципа: 

1) соответствиедатамкалендаря; 

2) значимостьдляобучающегосясобытия(даты),котороеотмечаетсявкалендаревтек

ущемгоду. 

Датыкалендаряможнообъединитьвдвегруппы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные 

числаежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты 

историческихсобытий).Например,«Деньнародногоединства»,«ДеньзащитникаОтечества», 

«НовогодниесемейныетрадицииразныхнародовРоссии»,«Деньучителя(советникиповоспит

анию)»,«Деньроссийскойнауки»ит. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, 

искусства.Например,«190-летиесоднярожденияД.Менделеева.Деньроссийскойнауки», 

«215-

летиесоднярожденияН.В.Гоголя»,«Русскийязык.Великийимогучий.225летсоднярождения

А.С.Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые 
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несвязаныстекущимидатамикалендаря,ноявляющиесяважнымиввоспитании 

школьника.Кпримеру:«Мывместе»,«Овзаимоотношенияхвколлективе(Всемирныйдень 

психическогоздоровья, профилактикабуллинга)»идр. 

Следуетотметить,чтовнеурочныезанятиявходятвобщуюсистемувоспитательнойработыобр

азовательнойорганизации,поэтомутематикаисодержаниедолжныобеспечитьреализациюих

назначенияицелей:становлениеуобучающихсягражданско-

патриотическихчувств.Исходяизэтого,впланируемыхрезультатахкаждогосценариявнеуроч

ногозанятиявыделяютсянравственныеценности,которыеявляютсяпредметомобсуждения.

Основныеценностихарактеризуютсяследующимобразом. 

1. Историческаяпамять 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и 

каждогогражданина; 

– историческаяпамятьсоединяетпрошлое,настоящее,позволяясохранитьипродолж

итьдостижения,мудрость,опыт,традициипрошлыхпоколений; 

– историческаяпамятьестькультурацелогонарода,котораяскладываетсяизобъедине

нияиндивидульныхпереживаний,ивключаетважнейшиенравственныекачества:благодарнос

ть,уважение,гордостьпотомковзажизньиподвигипредков. 

Осознаниеэтойнравственнойценностибазируетсянаконкретномсодержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматриваетсяна известных исторических 

фактах – единение людей, когда Родина нуждается взащитев1612 г. 

2. Преемственностьпоколений 

– каждоеследующеепоколениеучитсяупредыдущего:осваивает,воссоздаёт,продо

лжает егодостижения,традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память 

опредыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также 

вгуманномотношениикстаршимпоколениям. 

Например,тема:«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)».Обсуждаетсяпроблема: каждое 

поколение связано с предыдущими и последующими 

общейкультурой,историей,средойобитания,языкомобщения.Каждыйчеловекдолжен 

воспитыватьвсебекачества,которыебылихарактерныдлянашихпредков,людейдалёкихпокол

ений:любовь кроднойземле,малойродине,Отечеству. 

3. Патриотизм—любовькРодине 

– патриотизм(любовькРодине)–самоеглавноекачествагражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности 

кродномудому, малойродине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной 

земли;чувствегордостизаисторию,культурусвоегонародаинародовРоссии. 

Этавысшаянравственнаяценностьявляетсяприоритетнойвовсехсценариях 

«Разговорововажном».Вкаждомсценарии,всоответствииссодержанием,раскрывается 

многогранность чувства патриотизма и его проявления в разныхсферахчеловеческой 

жизни. 

4. Доброта,добрыедела 

 доброта—

этоспособность(желаниеиумение)бытьмилосердным,поддержать,помочь без ожидания 



361 
 

благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительностьбыла 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером дляподражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России 

впрошлыевременаи внастоящеевремя,темаволонтерства. 

5. Семьяисемейныеценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим 

хозяйством,общимиделами,ноизначимымиценностями—

взаимопониманием,взаимоподдержкой, традициямиит. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти 

напомощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь другдругу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, 

участвоватьвовсехееделах,помогатьродителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; 

семейныеценностипредставленывтрадиционныхрелигияхРоссии. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является 

предметомобсужденияназанятиях,посвященныхтемам:«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньм

атери)»,«НовогодниесемейныетрадицииразныхнародовРоссии»идр. 

6. КультураРоссии 

– культура общества — это достижения человеческого общества, 

созданныенапротяженииегоистории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема 

вовсеммире; 

– культурапредставленадостижениямивматериальнойсфере(строительство,техн

ика,предметыбытаидр.),вдуховнойсфере(народноетворчество,литература,изобразительное

искусство,музыка,театридр.),атакжевэтике,культуревзаимоотношенийлюдей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной 

ценности,подробноиразностороннепредставленыв«Разговораховажном».Поэтомумногиес

ценариипостроеныначтениипоэзии,обсуждениивидеофильмов,произведенийживописииму

зыки:«Потусторонуэкрана.115леткиновРоссии», 

«Цирк!Цирк!Цирк!(кМеждународномуднюцирка)». 

7. НауканаслужбеРодины 

– наукаобеспечиваетпрогрессобществаиулучшаетжизньчеловека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно 

любящиесвоюдеятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых 

невозможнопредставитьсовременный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают 

впроцессеобсуждениятем:«190-

летсоднярожденияД.Менделеева.Деньроссийскойнауки»,«Явижу Землю!Этотаккрасиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за 

рамкисодержания,изучаемогонауроках,ноэтонеозначает,чтоучительбудетобязательно 

добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и 

четкоговоспроизведенияновоготерминаилипонятия.Необходимопонимать,чтонавнеурочн
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ыхзанятияхкакнеучебныхформируютсяопределенныеценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года 

учащиесямногоразбудутвозвращатьсякобсуждениюоднихитехжепонятий,чтопослужитпос

тепенномуосознанномуихпринятию. 

Наличиесценариеввнеурочныхзанятийнеозначаетформальногоследованияим.Прианализес

одержаниязанятия,котороепредлагаетсявсценарии,педагогучитываетрегиональные,национ

альные,этнокультурныеособенноститерритории,гдефункционируетданнаяобразовательная

организация.Обязательноучитываетсяиуровеньразвитияучащихся,ихинтересыипотребност

и.Принеобходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно 

уточнить(изменить,скорректировать)итворческиезадания,выполнениекоторыхпредлагаетс

явместесродителями,другими членамисемьи. 

Особенностиреализациипрограммы 

Личностноеразвитиеребёнка–

главнаяцельпедагога.Личностныхрезультатовобучающихсяпедагогможетдостичь,увлекаяшко

льниковсовместнойи интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть 

потенциалкаждого;используяразныеформыработы;устанавливаявовремязанятийдоброжела

тельную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностнымсодержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, 

датьвозможностьшкольникуанализировать,сравниватьивыбирать. 

Вприложенияхкпрограммесодержатсяметодическиерекомендации,помогающиепедагогугр

амотноорганизоватьдеятельностьшкольниковназанятияхврамкахреализациипрограммыкур

савнеурочнойдеятельности 

«Разговорыоважном». 

Содержаниепрограммы 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка,первая книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и 

историяродногокрая.ОтветственностьгражданиназасудьбусвоейОтчизны.Историческаяпа

мятьнародаикаждогочеловека.Связь(преемственность)поколений–

основаразвитияобществаикаждогочеловека.Историческаяпамять 

–

этостремлениепоколения,живущеговнастоящеевремя,принятьивоспитыватьвсебекачества,

которыеотражаютнравственныеценностипредыдущихпоколений(«Там,гдеРоссия»,«Чтотак

оеРодина?(региональныйиместныйкомпонент)», 

«Деньнародногоединства»,«Урокпамяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь кродному краю, 

способность любоваться природой, беречь её — часть любви 

кОтчизне.Преемственностьпоколенийвготовностизащищатьроднуюземлю.ВеликаяОтечест

веннаявойна:герои,подвиги,самопожертвование.НепокоренныйЛенинград:страницыистор

ииблокадыгорода(«Зоя.К100-летиюсоднярожденияЗои Космодемьянской», 

«Непокоренные. 80летсо дняполного освобожденияЛенинграда от фашистской блокады», 

«День защитника Отечества. 280 лет со днярожденияФ.Ушакова»,«Союзники 

России»,«Урокпамяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. 

Чтотакоеправаиобязанностигражданина.ПраваребёнкавРоссии.Примерывыполнения 

обязанностей членами общества. Избирательная система в России(общее представление) 

(«Главный закон страны», «Избирательная система 
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России(30летЦИК)»,«Налоговаяграмотность»). 

Любовькроднойприроде,ееохранаизащита–

проявлениепатриотическихчувств.Россияоткраяидокрая:разнообразиеприроды,объекты 

природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природамалой Родины. 

Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири,ДальнегоВостока.Крым–

природнаяжемчужина.Симферополь—столица 

РеспубликиКрым,«воротаКрыма»(«Крым.Путьдомой»,«ЯвижуЗемлю!Этотаккрасиво»,«Эк

ологичноепотребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельностьроссиян, 

созидательный труд на благо Отчизны.Многообразие профессий, 

людиособыхпрофессий(спецназ,МЧС,полиция,гражданскаяавиация)(«Деньспецназа»,««Пе

рвымделомсамолеты».О гражданскойавиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — чтобудет нужно 

стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек 

идедушек.Профессиональныединастии.Зачемнужноучитьсявсёвремя,покаработаешь? 

(«Труд крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашеговремени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество 

настоящегочеловека,способностьоказатьпомощь,поддержку,проявитьзаботуимилосердие.

Доброедело:комуононеобходимоидлякогопредназначено.ДобрыеделагражданРоссиивпро

шлыевремена:благотворительностьграждан;пожертвованиекакоднаиззаповедейвтрадицио

нныхрелигиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и 

мирноевремя:примерыизисторииисовременнойжизни.Качествалюдей,которыхназываютдо

бровольцами: милосердие, гуманность,сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим 

людям?(«Мывместе»,«Овзаимоотношенияхвколлективе(Всемирныйденьпсихическогоздор

овья,профилактикабуллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мывместе, и 

мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней 

нуждается:больным,старым,слабым(«Будьготов!Коднюдетскихобщественныхорганизаций

»).Всемирныйфестиваль молодежи 

Учебныйколлектив.Правилавзаимодействиявучебнойдеятельности.Взаимоответственнос

ть членов учебного коллектива за успехи 

одноклассников,помощь,поддержкавколлективе–

залогегоблагополучияиотсутствияконфликтов.Противостояниеотрицательнымвлияниям(«

Всемирныйденьпсихическогоздоровья,профилактикабуллинга)»,«Россия–

здороваядержава»). 

ГосударственныепраздникиРоссийскойФедерации: 

 Новыйгод,—замечательныйобщенародныйпраздник.Традициипразднования 

Нового года в разных странах. История возникновения 

новогоднегопраздникавРоссии.Рождество(7января).ИсторияпраздникаРождестваХристова

.РождественскиетрадициивРоссии.Историясозданияновогоднихигрушек(«Новогодниесеме

йныетрадицииразных народовРоссии»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в 

России.Значениенаучныхоткрытийдляпрогрессаобществаиразвитиячеловека.Преемственн
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остьпоколенийвнаучныхдостижениях.Выдающиесяученыепрошлых веков: М.В. 

Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научныеоткрытия российских учёных, 

без которых невозможно представить современныймир: телеграф, цветная фотография, 

радиоприёмник, ранцевый парашют, 

наркоз,искусственноесердце.Качестваученого:талант,вдохновение,упорство,увлеченность. 

Проявление интереса к научным знаниям и деятельности 

российскихученых.Желаниерасширятьсвоизнания,участвоватьвшкольнойопытно-

исследовательскойдеятельности.Чтотакоевиртуальныймириктоегосоздаёт? 

«Плюсы»и«минусы»виртуальногомира.ПравилабезопасногопользованияИнтернет-

ресурсами.(«Россия:взглядвбудущее»,«Технологическийсуверенитет/цифровая 

экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д.Менделеева.День 

российскойнауки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника.Защита 

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявлениелюбви к родной 

земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда 

естьместоподвигу.Качествороссийскоговоина:смелость,героизм,самопожертвование 

(«День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф.Ушакова»). 

 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности 

илюбвикженщине.Женщинавсовременномобществе—

труженица,мать,воспитательдетей.ВеликиеженщинывисторииРоссии,прославившиесвоюО

тчизну («Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)»). 

 Денькосмонавтики(12апреля).Страницыисториироссийскойкосмонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полётчеловекавкосмос–

Ю.А.Гагарин;первыйвыходвоткрытыйкосмос   —А. А. Леонов; самый длительный полёт в 

космосе — Валерий Поляков. Гордостьроссиянзауспехистранывосвоениикосмоса 

(«ЯвижуЗемлю!Этотаккрасиво»). 

 ПраздникВесныиТруда(1мая).Историипраздника–100лет.Последнийвесенний 

месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. 

Сдавнихвременлюдижелалидругдругухорошегоурожая,удачноголета.Традицияизменилась

, когда женщины-работницы выступили на митинге с 

требованиямипрекратитьэксплуатироватьдетскийтрудиповыситьзаработнуюплатуженщин

ам(«Трудкрут!»). 

 ДеньПобеды(9мая).ВеликаяпобедасоветскойармиивВеликойОтечественной 

войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободусвоей Родины? Вклад в 

победу советских воинов, тыла, партизанского 

движения.Ктотакиефашисты?Почемуонихотелисделатьвсенародысвоимирабами?Преступ

лениянацистов:концлагерькакместапринудительнойжестокойизоляции.ДетиОсвенцима.11

апреля—

деньосвобожденияузниковконцлагерей.Связь(преемственность)поколений:бессмертныйпо

лк—помним,любим,гордимся(«Деньпамяти»). 

 ДеньРоссии(12июня)–праздниквсех,ктолюбитсвоюстрану,заботитьсяо ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласиявсех народов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том,что Россия – это мы, 

живущие в больших и малых городах, на берегах 
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СеверногоЛедовитогоокеанаинасклонахКавказскихгор,вПоволжьеизаУралом….Вэтотдень 

мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, гдеРоссия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому 

ребёнкувозможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая 

необходимане только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа 

успешногоразвитиячеловекаиобщества.Каждыйдолженстремитьсякобогащениюирасшире

ниюсвоихзнаний(«ДеньЗнаний»). 

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе 

профессия.Назначениеучителя–

социальноеслужение,образованиеивоспитаниеподрастающегопоколения.Учитель—

советчик,помощник,участникпознавательной деятельности школьников. Оценка 

учительского труда. Страницыистории развития образования. Первые школы, первые 

учителя-монахи. 

Влияниекнигопечатаниянаразвитиеобразования.И.Федоров.Великиепедагогипрошлого.Уч

ебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа 

Л.Н.Толстого(«Деньучителя(советникипо воспитанию)»). 

 Деньнародногоединства(4ноября).Этотпраздник–

проявлениегордостиипоклоненияпредшествующимпоколениям,которыенеразпроявлялипа

триотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась 

взащите.Такбылов1612году,когдаМининиПожарскийсобралинародноеополчениедляборьб

ысиноземнымизахватчиками.Такбылов1941-

1945годахвовремяВеликойОтечественнойвойнысфашистами.(«Деньнародногоединства»). 

Различныепраздники,посвященныеисторииикультуреРоссии: 

Историческаяпамять:ПётриФевронияМуромские–

символлюбвиивзаимопониманиявсемейнойжизни.Ценностироссийскойсемьи:любовь,взаи

мопонимание,участиевсемейномхозяйстве,воспитаниидетей).Семья–

первыйвжизниребенкаколлектив.Традиции,обычаи,трудоваяидосуговаядеятельность; 

взаимоотношения в семьях разных народов РФ.Поколения в 

семье.Семейное«древо».Особоеотношениекстаршемупоколению,проявлениедейственного

уважения,вниманиякбабушкамидедушкам,заботаоних.Рольотцавсемье,участиевхозяйствен

нойдеятельности,досугесемьи,укреплениитрадиционныхсемейныхценностей.Пониманиер

олиотцакакродителя,участиеввоспитаниидетей,отцовскоевлияниенасынаи/илидочь.Мать,м

ама—главныевжизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного 

очага,воспитательницадетей.Спервыхднейжизнирядомсребёнкомвсёвремяприсутствует 

мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у 

другихлюдей(«Овзаимоотношенияхвсемье(Деньматери)»). 

КультураРоссии.Чтотакоетворчество?Людитворческихпрофессий:поэты,художники,компо

зиторы,артисты,создателиигрушек.Примерынародных 

промыслов.Искусствовжизничеловека.СтраницыисториистановленияискусствавРоссии:от

ДревнейРусидосовременности(скоморохи,первыетеатрыопера и балета, драматические 

театры в России). Музыкальное, 

изобразительное,театральное,цирковоеискусстваиеговыдающиесяпредставители.К.С.Стан

иславский—великийдеятельтеатральногоискусства:яркиестраницыжизнии деятельности. 

Значение российской культуры для всего мира («По ту сторонуэкрана. 115 лет кино в 

России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному днюцирка)»,«От«А»до«Я»,450 
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лет«Азбуке»ИванаФедорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин –создатель нового 

русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памятироссийских писателей и 

поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь –русский писатель, внесший вклад в 

развитие отечественной литературы («215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский 

язык. Великий и могучий. 225 летсодня рожденияА.С.Пушкина»). 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы 

 

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженийшкольникамиследующи

хличностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов. 

Личностныерезультаты 

Гражданско-

патриотическоговоспитание:осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойид

ентичности;сопричастностькпрошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; уважение ксвоему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

членеобщества,оправах иобязанностигражданина,качествахпатриотасвоейстраны. 

Духовно-нравственноевоспитание:пониманиесвязичеловекасокружающим миром; 

бережное отношение к среде обитания; проявление заботы оприроде; неприятие действий, 

приносящих ей вред. Признание индивидуальностикаждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и 

доброжелательности;неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизиче

скогоиморальноговредадругимлюдям;выполнениенравственно-

этическихнормповеденияиправилмежличностныхотношений. 

Эстетическоевоспитание:уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,во

сприимчивостькразнымвидамискусства,традициями творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального 

благополучия:соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образажизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное 

отношениекфизическомуипсихическому здоровью. 

Трудовоевоспитание:осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда,интерескразличнымпрофессиям. 

Ценностинаучногопознания:первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира;познава

тельныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьвпозн

ании.Проявлениежеланияобогащатьсвоизнания,способностькпоисково-

исследовательскойдеятельности. 

Метапредметныерезультаты 

Универсальныеучебныепознавательныедействия:длярешенияпредложенныхучебныхзадач

использоватьинтеллектуальныеоперации(сравнение,анализ,классификацию),оцениватьсит

уациинравственногоибезнравственногоповедения,приводитьпримерысобытий,фактов,дем

онстрирующихотношениечеловекакокружающемумиру,проявлениенравственно-

этическихкачеств.Работатьсинформацией,представленнойвтекстовом,иллюстративном,гра

фическомвиде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять 

активностьвдиалогах,дискуссиях,высказыватьсвоемнениепоповодуобсуждаемыхпроблем; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные 
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иписьменныевысказывания,небольшиетексты(описание,рассуждение);проявлятьжеланиег

отовитьнебольшиепубличныевыступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможностьсуществования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказыватьсвоемнение.Приниматьучастиевпланированиидействийиоперацийпорешению

учебнойзадачи,оцениватьсвоеучастиевобщейбеседе(дискуссии,учебномдиалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач поосвоению 

предметныхпланируемых результатов. 

Многиетемы«Разговорововажном»строятсянаиспользованиисодержанияучебныхпредмето

в.Этопозволяетсовершенствоватьфункциональнуюграмотность младших школьников: 

развивать умения использовать 

полученныезнаниявнестандартныхситуациях;отбирать,анализироватьиоцениватьинформа

цию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты 

сучетомправилрусского языка. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммывнеурочнойдеятельности 

«Разговорыоважном»представленысучетомспецификисодержанияпредметныхобластей,кк

оторымимеетотношениесодержаниекурсавнеурочнойдеятельности: 

Русскийязык:первоначальноепредставлениеомногообразииязыковикультур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главныхдуховно-нравственных ценностей 

народа; понимание роли языка как 

основногосредстваобщения;осознаниезначениярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаР

оссийскойФедерации;пониманиеролирусскогоязыкакакязыкамежнациональногообщения;

осознаниеправильнойустнойиписьменнойречикакпоказателяобщейкультурычеловека;овла

дениеосновнымивидамиречевойдеятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах 

современногорусскоголитературногоязыка;использованиевречевойдеятельностинормсовр

еменногорусскоголитературногоязыкаиречевогоэтикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной 

литературыипроизведенийустногонародноготворчествадлявсестороннегоразвитияличност

ичеловека;первоначальноепредставлениеомногообразиижанровхудожественныхпроизведе

нийипроизведенийустногонародноготворчества;овладениеэлементарнымиумениямианали

заиинтерпретациитекста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с 

культуройсвоегонарода. 

Математикаиинформатика:развитиелогическогомышления;приобретениеопытаработыс

информацией,представленнойвграфическойитекстовойформе,развитиеуменийизвлекать,ан

ализировать,использоватьинформациюи делатьвыводы. 

Окружающий мир:сформированность уважительного отношения к своейсемье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории 

икультуре,природе;сформированностьчувствагордостизанациональныесвершения,открыти

я,победы;первоначальныепредставленияоприродныхисоциальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов иявлений природы; о связи мира 

живой и неживой природы; 

сформированностьосноврациональногоповеденияиобоснованногопринятиярешений;перво

начальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятияхнаселенияимассовыхпрофессияхродногокрая,достопримечательностяхстолицыРо
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ссии и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного иприродного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях 

ифактахпрошлогоинастоящегоРоссии;основныхправахиобязанностяхгражданина 

Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать 

игруппироватьизученныеприродныеобъектыиявления,выделяяихсущественныепризнаки и 

отношения между объектами и явлениями; понимание простейшихпричинно-

следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале 

оприродеикультуреродногокрая);приобретениебазовыхуменийработысдоступной 

информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе иобществе, 

безопасного использования электронных ресурсов организации и сетиИнтернет, 

получения информации из источников в современной информационнойсреде; 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основевыполнения 

правил безопасногоповедениявокружающейсреде,в 

томчислезнанийонебезопасностиразглашенияличнойифинансовойинформацииприобщени

ислюдьмивнесемьи,всетиИнтернетиопытасоблюденияправилбезопасногоповеденияприисп

ользованииличныхфинансов;приобретениеопытаположительногоэмоционально-

ценностногоотношениякприроде;стремлениядействоватьвокружающейсредевсоответстви

исэкологическиминормамиповедения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание 

необходимостинравственногосовершенствования,духовногоразвития,роливэтомличныхус

илий человека; формирование умений анализировать и давать 

нравственнуюоценкупоступкам,отвечатьзаних,проявлятьготовностьксознательномусамоог

раничениювповедении;построениесужденийоценочногохарактера,раскрывающихзначение

нравственности,верыкакрегуляторовповедениячеловекавобществеиусловийдуховно-

нравственногоразвитияличности;понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного 

влияниярелигиознойтрадициинаотношениявсемье,воспитаниедетей;овладениенавыкамиоб

щенияслюдьмиразноговероисповедания;осознание,чтооскорблениепредставителейдругойв

ерыестьнарушениенравственныхнормповедения в обществе; понимание ценности 

человеческой жизни, человеческогодостоинства, честного труда людей на благо человека, 

общества; 

формированиеуменийобъяснятьзначениеслов"милосердие","сострадание","прощение","др

ужелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви кближнему, 

милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России,современной жизни; 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь;осуждениелюбыхслучаевунижениячеловеческогодостоинства;знаниеобщепринят

ыхвроссийскомобщественормморали,отношенийиповедениялюдей,основанныхнароссийск

ихтрадиционныхдуховныхценностях,конституционныхправах, 

свободахиобязанностяхгражданина. 

Изобразительноеискусство:выполнениетворческихработсиспользованиемразличныххудо

жественныхматериаловисредствхудожественнойвыразительностиизобразительногоискусс

тва;умениехарактеризоватьвидыижанрыизобразительногоискусства;умениехарактеризоват

ьотличительныеособенностихудожественныхпромысловРоссии. 

Музыка:знаниеосновныхжанровнароднойипрофессиональноймузыки. 

Технология:сформированностьобщихпредставленийомирепрофессий,значениитрудавжизн

ичеловекаиобщества,многообразиипредметовматериальнойкультуры. 
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Физическаякультура:сформированностьобщихпредставленийофизическойкультуреиспорт

е,физическойактивностичеловека,физическихкачествах,жизненноважныхприкладныхумен

ияхинавыках,основныхфизических упражнениях; умение взаимодействовать со 

сверстниками в игровыхзаданиях иигровойдеятельности,соблюдаяправилачестнойигры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ 

учебныхпредметовиспособствуютразвитиюкругозорамладшегошкольника,еговозрастной 

эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной 

деятельностиособенноважнаиявляетсяпослерешениявоспитательныхзадач-

существеннойиприоритетной. 



370  

Тематическоепланирование 

1–2,3–4классы(1часвнеделю) 

 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

1. День знаний 

1–2 классы Знания – ценность, которая 

необходима не только каждому 

человеку, но и всему обществу. 

Наша страна предоставляет любому 

ребёнку возможность с 6,5 лет 

учиться в школе. 

Знания – основа успешного 

развития человека и общества. 

Просмотр видеоролика о Дне знаний и о традициях этого праздника. 

Участие в эвристической беседе: традиции нашей школы, обсуждение вопросов: 

«Почему важно учиться? Как быть, если что-то не знаешь или не умеешь?» и др. 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение с 

современной школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. 

Богданов-Бельский «Сельская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов «Книжное научение»; А. Морозов 

«Сельская школа» (на выбор) 

Участие в коллективной игре-путешествии (игре-соревновании), разгадывании 

загадок 

3–4 классы Наша страна предоставляет 

возможность каждому получить 

достойное образование. 

Обязательное образование в РФ 9 

лет. 

Каждый должен стремиться к 

обогащению и расширению своих 

знаний. 

Участие в беседе: «Что дает образование человеку и обществу. 

Рассматривание репродукции картины Н. Богданова-Бельского «У дверей 

школы». Беседа по вопросам: «Что привело подростка к дверям школы? Что 

мешает ему учится? Все ли дети в царское время были грамотными? 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение с 

современной школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. 

Богданов-Бельский «Сельская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов «Книжное научение»; А. Морозов 

«Сельская школа» (на выбор) 

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени Ломоносова и о Смольном институте. 

Участие в викторине «Своя игра»: задай вопрос одноклассникам 

2. Там, где Россия 
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1–2 классы Любовь к Родине, патриотизм 

– качества гражданина России. 

Любовь   к   родному   краю, 

способность любоваться природой, 

беречь её – часть любви к Отчизне. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов «Россия – от края до края»: природа 

разных уголков страны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по фотографиям городов России. 

Достопримечательности Москвы. Беседа: «В каких местах России тебе хотелось 

бы побывать?» 

Интерактивная игра-соревнование: «Знаем ли мы свой край» (с использованием 

иллюстраций) 

3–4 классы Историческая память народа и 

каждого человека Героическое 

прошлое России: преемственность 

поколений в проявлении любви к 

Родине, готовности защищать 

родную землю. 

Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. Обсуждение: почему 

был поставлен этот памятник? О чем думал Н. Масалов, спасая немецкую 

девочку? Какое значение для жизни народов Европы имела победа Советского 

Союза над фашистской Германией? 

Дискуссия: С чего начинается понимание Родины, как проявляется любовь к 

Родине. 

Интерактивное задание: партизанское движение двух Отечественных войн: 1812 

и 1941-45 гг. – преемственность поколений. Организаторы партизанского 

движения Д. Давыдов и. С. Ковпак, Д. Медведев, П. 

Вершигора (на выбор). 

3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 

1-2 классы Героизм советских людей в годы 

Великой Отечественной войны. 

Участие молодежи в защите Родины 

от фашизма. Зоя Космодемьянская – 

первая женщина – Герой 

Советского Союза за подвиги во 

время ВОВ. Качества юной 

участницы диверсионной группы: 

бесстрашие, любовь к Родине, 

героизм. 

Рассматривание и описание портрета Зои – московской школьницы. Восприятие 

рассказа учителя и фотографий из семейного альбома Космодемьянских 

Обсуждение рассказа учителя и видеоматериалов о событиях в деревне 

Петрищево. 

Обсуждение значения пословиц: «Родина – мать, умей за нее постоять», 

«Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей», «С родной земли - умри, не 

сходи», «Чужой земли не хотим, а своей не отдадим» (на выбор) 
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3-4 классы Проявление чувства любви к 

Родине советской молодежью. 

Юные защитники родной страны – 

герои Советского Союза. Зоя 

Космодемьянская – первая 

женщина – герой Советского 

Союза. Качества героини: 

самопожертвование, готовность 

отдать жизнь за свободу Родины. 

 Рассматривание и описание героини картины художника 

Дм. Мочальского «Портрет Зои». Воображаемая ситуация: кинотеатр 

«Колизей», призывной пункт, набора в диверсионную школу Обсуждение: 

зачем Зоя хотела поступить в диверсионную школу? Какими качествами 

должны были обладать люди, работавшие в тылу врага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в Петрищеве. 

Интерактивное задание: События ВОВ – юные защитники Родины – герои 

Советского Союза – последователи Зои 

 

 

4. Избирательная система России (1час) 

1-2 классы  Избирательная система в России: 

значение выборов в жизни 

общества; право гражданина 

избирать и быть избранным. 

Участие в выборах – проявление 

заботы гражданина о процветании 

общества. 

Важнейшие особенности 

избирательной системы в нашей 

стране: право гражданина на 

выбор; справедливость, 

всеобщность, личное участие 

гражданина 

 Просмотр и обсуждение отрывка из видеофильма «О выборах детям». Дискуссия: 

«Какое значение имеют выборы для жизни общества». 

Чтение четверостиший о Родине. 

Виртуальная экскурсия на избирательный участок. Коллективное составление 

сценария выступления детей на избирательном участке в день выборов 
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3-4 классы Что такое избирательная система, 

какое значение имеют выборы для 

жизни государства, общества и 

каждого его члена; право 

гражданина избирать и быть 

избранным. 

Свободные выборы отражают 

демократизм и справедливость 

российского государства, 

обеспечивают достойное будущее 

общества и каждого его члена. 

Принципы избирательной системы 

в нашей стране: демократизм, 

справедливость, всеобщность, 

личное участие. 

Рассматривание иллюстративного материала. Диалог: «О чем рассказывают 

фотографии? Для чего создаются избирательные участки?». 

Работа с иллюстративным материалом (детские рисунки о выборах): 

«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за свое будущее!». 

Диалог: «Кого избирают депутатом Государственной думы? Знаменитые 

депутаты Государственной Думы (спортсмены, учителя, космонавты, актеры и 

др.)». Рассказ учителя о деятельности Думы. 

Интерактивное задание. Воображаемая ситуация: «Если бы я был депутатом? О 

чем бы я заботился?». Рассказы-суждения, предложения участников занятия. 

Интерактивное задание 3. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы - члены избирательной комиссии. 

Как мы готовим избирательный участок ко дню выборов? (работа с 

иллюстративным материалом и видео). Как мы встретим человека, который 

впервые пришел голосовать? 

5. День учителя (советники по воспитанию) 

 

1–2 классы Учитель – важнейшая в обществе 

профессия.  Назначение учителя – 

социальное служение, образование 

и воспитание подрастающего 

поколения. Учитель – советчик, 

помощник, участник 

познавательной 

деятельности школьников. Оценка 

учительского труда. 

Обсуждение ценности важнейшей профессии. Участие в разыгрывании сценок 

«Я – учитель», «Я и мои ученики». 

Участие в групповой, парной работе: создание рисунков «Наш класс», «Мой

  учитель». Работа с текстами (пословицами, стихотворениями), 

связанными с профессией учителя. 
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3–4 классы В разные исторические времена 

труд учителя уважаем, социально 

значим, оказывает влияние на

 развитие образования членов 

общества. 

Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. 

Толстого. Почему великий писатель

 открыл для крестьянских 

детей школу. Особенности учения и 

общения школьников со своими 

учителями и между собой. Книги-

учебники для обучения детей 

чтению 

Народные школы в России - просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: дом Л.Н. Толстого, дерево бедных, 

колокол. 

Интерактивное задание: «Как Толстой проводил с учениками время, чем с ними 

занимался? (рассматривание фотоматериалов). 

Выставка рисунков «Буква для первого предложения сказки Л.Н. Толстого» (о 

своих рисунках рассказывают их авторы). 

6. О взаимоотношениях в коллективе 

1-2 классы Общая цель деятельности 

одноклассников. 

Взаимопомощь, поддержка, 

выручка – черты настоящего 

коллектива. Детский телефон 

доверия 

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы вместе работать? Умеем ли 

договариваться?». Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Три товарища?». 

Диалог: происходят ли в нашем классе похожие истории? 

Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не реагировать на обиду? Интерактивное 

задание: рассматривание фотографий нашего класса: 

«Мы вместе!» 

3-4 классы Школьный класс - учебный 

коллектив. Ответственность за 

успешность каждого ученика, 

помощь, поддержка и 

взаимовыручка – качества членов 

коллектива. Роли в коллективе: 

умение руководить и подчиняться. 

Воспитание в себе умения 

Рассматривание выставки фотографий класса «Мы вместе: что мы умеем?» 

Интерактивное задание: работа с пословицами о ценности коллектива: 

восстановление пословицы, объяснение е значения. Например: «В коллективе 

чужой работы не бывает», «Один и камень не поднимет, а миром – город 

передвинут»; «Согласие и лад – для общего дела – клад», «В одиночку не 

одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с обидой?» 

Ролевая игра: «Выбираем командира для предстоящей работы» 
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сдерживаться, справляться с 

обидами, снимать конфликты. 

Детский телефон доверия 

7. По ту сторону экрана 

1-2 классы Российскому кинематографу 

– 115 лет. Может ли сегодня 

человек (общество) жить без 

кинематографа? 

«Великий немой» – фильмы без 

звука. 1908 год – рождение детского 

кино в России. Первые игровые 

фильмы: 

«Дедушка Мороз», «Царевна-

лягушка», «Песнь о вещем Олеге». 

Создание студии «Союздетфильм». 

Известные первые игровые фильмы: 

«По щучьему велению», 

«Морозко», 

«Королевство кривых зеркал», 

(режиссера Александра Роу). 

Слушание песни Буратино из фильма «Приключения Буратино» (композитор А. 

Рыбников). 

Просмотр видеоматериалов: кадры из немого кино. Беседа: Можно ли по мимике, 

жестам, поведению артистов понять сюжет картины? 

Интерактивное задание – викторина «Знаем ли мы эти известные детские 

фильмы?» (отгадывание по отдельным эпизодам и фото героев названия 

фильмов). Например, «По щучьему велению», «Королевство кривых зеркал», 

«Царевна-лягушка». 

Ролевая игра: «Мы снимаем кино» (разыгрывание эпизода из сказки 

«Царевна-лягушка», разговор царевича с лягушкой). 

Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм» 
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3-4 классы Российскому кинематографу 

– 115 лет. Рождение «Великого 

немого» в России. Что такое 

киностудия? Кто и как снимает 

кинофильмы? 

Первые звуковые фильмы, которые 

знают и любят все: «Путевка в 

жизнь» (режиссер Н. Экк), «Чапаев» 

(режиссеры – братья Васильевы), 

Какие бывают кинофильмы: 

документальные, художественные. 

Любимые детские кинофильмы. 

Музыка в кино 

Слушание песни «Веселые качели» из кинофильма «Приключения Электроника» 

(композитор Е. Крылатов). 

Виртуальная экскурсия по киностудии «Союзмультфильм». Ролевая игра: 

«Расскажи о себе. Чем ты занимаешься?» (ответы детей от первого лица на 

вопросы: «Чем занимается режиссер? А оператор? А костюмер? А 

звукооператор? А композитор? 

Интерактивное задание: просмотр отрывков из документальных фильмов, 

определение их темы, объяснение назначение: почему фильм называется 

документальным? Чем он отличается от художественного? 

Рассказы детей: «Мой любимый детский фильм» 

8. День спецназа 

1-2 классы 28 октября – День подразделений 

специального назначения. Страна 

гордится важной работой бойцов 

спецназа. Легендарные 

подразделения: «Альфа», - борьба с 

террористами, освобождение 

заложников, поиск особо опасных 

преступников. 

«Вымпел» – охрана экологически 

важных объектов; борьба с 

террористами; ведение переговоров 

и проведение разведки. 

Качества бойцов спецназа, 

спортивные тренировки. 

Работа с иллюстративным материалом: описание внешнего вида бойцов 

спецподразделения, примеры деятельности подразделений спецназа: 

освобождение заложников, захват террористов. 

Просмотр видеоматериалов о физической подготовке бойцов спецназа. 

Интерактивное задание: восстановление пословиц о смелости (героизме), 

объяснение их значения. Например: «Тот герой, кто за Родину горой!», «Не тот 

герой кто награду ждет, а тот герой, что за народ встает!», 

«Один за всех, все – за одного», «Сам погибай, а товарища выручай» (по выбору) 
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3-4 классы 28 октября – День подразделений 

специального назначения. Страна 

гордится важной работой бойцов 

спецназа. Деятельность 

подразделений спецназа: поимка 

особо опасных преступников, 

террористов, освобождение 

заложников, различные поисково- 

спасательные работы; 

Обеспечение международных 

мероприятий (олимпиад, 

соревнований, встреч 

руководителей). 

Деятельность известных 

спецподразделений: 

«Альфа», - борьба с террористами, 

освобождение заложников, поиск 

особо опасных преступников 

«Дельфин» – спецотряды морской 

пехоты – борьба с подводными 

диверсантами. 

«Град» – борьба с террористами, 

освобождение заложников 

Способности и особые качества      

бойцов      спецназа: физические 

(сила, ловкость, быстрота), волевые  

(выносливость, терпеливость, 

сдержанность, наблюдательность), 

умение пользоваться разными 

видами оружия. 

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: «Важна ли работа 

спецназа?», «Почему нужно бороться с террористами, захватчиками заложников, 

охранять важные мероприятия или объекты? 

Интерактивное задание: соединить физкультурное упражнения с нормой его 

выполнения при поступлении в спецназ. Например, бег на 3 км (10 мин.30сек); 

подтягивание на перекладине (25 раз); отжимание от пола (90 раз). 

Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец «Дельфина», боец «Града». 

Они читают о своей деятельности, показывают иллюстрации. 

Интерактивное задание: выбери фото и расскажи, в каком подразделение 

спецназа ты хотел бы служить. 

Коллективное создание плаката - аппликации «День спецназа» 
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9. День народного единства 

1–2 классы Чему   посвящен    праздник «День 

народного единства»? 

Проявление любви к Родине: 

объединение людей в те времена, 

когда Родина нуждается в защите. 

Чувство гордости за подвиги 

граждан земли русской в 1612 году 

Минин и Пожарский – герои, 

создавшие народное ополчение для 

борьбы с иноземными 

захватчиками. 

Рассматривание плаката, посвященного Дню народного единства. Обсуждение: 

«Почему на плакате изображены эта два человека? Какие события связаны с 

Мининым и Пожарским?». 

Беседа с иллюстративным материалом: кем были Минин и Пожарский? 

Интерактивное задание: рассмотрите портреты Минина и Пожарского, опишите 

их внешний вид, одежду, выражение лица. 

Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа: Что такое ополчение? 

Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ учителя с иллюстративным 

материалом 

3–4 классы История рождения праздника. 

Минин и Пожарский – герои, 

создавшие народное ополчение для 

борьбы с иноземными 

захватчиками. Преемственность 

поколений: народ объединяется, 

когда Родине грозит опасность. 

Чувство гордости за подвиги 

граждан земли русской в 1612 году 

и в 1941-1945 г. 

Рассматривание памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в 

Москве. Оценка надписи на памятнике: «Гражданину Минину и князю 

Пожарскому – благодарная Россия». 

Диалог: вспомним значение слова «ополчение». Сравним две иллюстрации: 

ополчение 1612 года московское ополчение 1941 года. Беседа: «Кто шел в 

ополчение?» 

Обсуждение значения пословицы: «Если народ един, он непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись на призыв Минина? 

Рассматривание картины художника А. Кившенко «Воззвание Козьмы Минина к 

нижегородцам». 

Интерактивное задание: на основе рассматривания иллюстраций о подвигах А. 

Матросова (картина художника В. Памфилова «Подвиг Матросова»), Н. 

Гастелло (картина художника В. Шестакова «Подвиг Н. Гастелло) составить 

портрет героя. 

Творческое задание: закончите плакат-аппликацию «День народного единства» 
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10. Россия – взгляд в будущее 

1-2 классы 

«Цифровая 

экономика 

сегодня. 

«Умный дом» 

Экономика как управление 

хозяйством страны: производство, 

распределение, обмен,  

потребление.  Что сегодня делается 

для успешного развития экономики 

РФ? Можно ли управлять 

экономикой с помощью 

компьютера (что такое цифровая

 экономика – интернет-

экономика, электронная 

экономика).  «Умный дом»: «умное 

освещение», «команды 

электроприборам (кофеварка, 

чайник)», напоминания-сигналы 

жителям квартиры. 

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое экономика страны? Откуда 

произошло слово «экономика»?». 

Интерактивное задание: Составление плаката-рисунка «Что такое экономическая 

деятельность: производство-распределение-обмен- потребление». 

Воображаемая ситуация: мы попали в «умный дом». Что происходит в «умном 

доме»? Какие команды мы можем дать голосовому помощнику. 
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         3-4 классы 

«Цифровая 

экономика. 

«Умный город» 

Цифровая экономика – это 

деятельность, в основе которой 

лежит работа с цифровыми 

технологиям (интернет- экономика, 

электронная экономика). Что такое 

«умный город»: «умное 

освещение», «умный общественный 

транспорт», противопожарные 

датчики. Какое значение имеет 

использование цифровой 

экономики? Механизмы цифровой 

экономики: роботы (устройства, 

повторяющие действия человека по 

заданной программе); 

искусственный интеллект 

(способность компьютера учиться у 

человека выполнять предложенные 

задания) 

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер в нашей жизни». Беседа: 

«Можно ли сегодня прожить без компьютера? Что умеет компьютер? Какие 

профессии заменил сегодня компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунками, который сделал 

искусственный интеллект. Обсуждение: чем похожи изображения, сделанные 

человеком и компьютером; в чем разница между ними. 

Воображаемая ситуация: путешествие по «умному городу». 

Интерактивное задание: разработать задания для робота, используя 

предложенные рисунки 

11. День матери 

1–2 классы Мать, мама – главные в жизни 

человека слова. Мать – хозяйка в 

доме, хранительница семейного

 очага, воспитательница 

детей. Матери- героини. 

Как поздравить маму в ее праздник 

– День матери? 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама». Интерактивное задание: 

расскажем о маме: 

Мама заботится о ребенке: рассматривание репродукции картины С. Ерошкина 

«У колыбели»; Б. Кустодиева «Утро». 

Мама помогает ребенку познать мир: рассматривание репродукции картины А. 

Аверина «Море» 

Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – мама. У тебя есть дочка. Она 

капризничает. Как ты ее успокоишь?». Для мальчиков – «Как ты думаешь, что 

будет делать мама». 

Беседа на основе рассматривания видео и иллюстративного материала: Матери-
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героини» 

Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с Днем матери. Как мы это сделаем». 

Рассматривание рисунков (плакатов) детей - ровесников учащихся 1-2 класса 

3–4 классы Мать, мама – самый дорогой и 

близкий человек на свете. С давних 

времен мать и дитя – 

олицетворение нежности, 

любви, привязанности. Мадонна 

– мать Иисуса Христа – 

воплощение любви к своему 

ребенку. История создания картины    

Леонардо-да    Винчи «Мадонна 

Литта». 

Нравственная истина и ценность: 

«У матери чужих детей не бывает»: 

защита, помощь, внимание со 

стороны матерей детям других 

матерей 

(примеры ВОВ) 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама» (или другой по выбору). 

Беседа: «Почему мама для ребенка самый близкий человек?» 

Рассматривание репродукции картины Леонардо да Винчи» «Мадонна Литта: 

«Какие чувства испытывает Мадонна, глядя на своего Сына? Какими словами 

можно описать взгляд Матери на Иисуса?» 

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери чужих детей не бывает»? 

Рассматривание репродукции художника Б. Неменского «Мать». Беседа по 

вопросам: «Что можно рассказать о женщине, которая охраняет сон солдат, 

освобождавших ее село? Можно предположить, что она думает о своих детях-

солдатах?» 

Многодетные семьи с приемными детьми в ВОВ (например, семья Деревских 

усыновила 20 детей, в том числе 17 из блокадного Ленинграда), Наша выставка: 

поздравительные открытки и плакаты «Ко дню матери» 

12. Что такое Родина? 

1-2 классы Родина – это страна, где человек 

родился и живет, учится, работает, 

растит детей. Родина – это отчий 

дом, родная природа, люди, 

населенные пункты – все, что 

относится к стране, государству. 

Человек всегда проявляет чувства к 

своей Родине, патриот честно 

трудится, заботится о ее 

Слушание песни «То березка, то рябинка». Обсуждение: как понимает автор 

песни, что такое «Родина»? 

Интерактивное задание: соотнесение иллюстрации с названием 

территории России (тундра, тайга, Поволжье, Урал, Кавказ, Камчатка). 

Виртуальная экскурсия по городам России: Москва, Санкт-Петербург, 

Волгоград. Достопримечательного родного края. 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу».Дети рассказывают о 

своих рисунках. 
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процветании, уважает ее историю и 

культуру 

3-4 классы Родина – это страна, государство, в 

котором живет человек, гражданин 

этого государства. Здесь прошло 

детство, юность, человек вступил в 

самостоятельную трудовую жизнь. 

Что значит «любить Родину, 

служить Родине»? 

Роль нашей страны в современном 

мире. 

Значение российской культуры 

для всего мира. Уникальные 

объекты природы и социума, 

вошедшие в список ЮНЕСКО 

Слушание (исполнение) песни «С чего начинается Родина?». 

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка высказываний великих людей о 

Родине и суждений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай объект». Восприятие фото, узнавание, 

называние: Уникальные объекты природы России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО. Уникальные культурные объекты России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО. 

Интерактивное задание: переведем названия книг наших великих поэтов и 

писателей, напечатанных за рубежом (Пушкина, Толстого, Чехова) 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети рассказывают о 

своих рисунках 

13. Мы вместе. 

1-2 классы Память времен: каждое поколение 

связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, 

историей, средой обитания. Связь 

(преемственность) поколений – 

основа развития общества и 

каждого человека. Семейное древо. 

Память о своих родных, которые 

представляют предшествующие 

поколения. Сохранение традиций 

семьей, народом Создание 

традиций своего класса. 

Рассматривание рисунков детей «Семейное древо». Краткий рассказ о традициях 

в семье, которые остались от бабушек-дедушек. 

Традиции, связанные с проводом зимы и встречей весны у разных народов РФ: 

русский Веснянки, у татар и башкир праздник Каргатуй, у ханты и манси – День 

Вороны. работа с иллюстративным материалом. 

Эвристическая беседа: «Какие традиции будут у нашего класса?». 

Выставка фотографий класса: «Мы вместе». 
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3–4 классы Историческая  память 

проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится 

воспитать в себе качества, которые 

отражают нравственные ценности 

предыдущих поколений. Например, 

ценности добра, заботы, 

ответственности за жизнь, здоровье 

и благополучие ближних: «накорми 

голодного, напои жаждущего, одеть 

нагого, навестить больного – будь 

милосерден». 

Благотворительные организации в 

современной  России («Например, 

«Подари жизнь») 

Эвристическая беседа: «Что такое преемственность поколений? Что 

переходит из поколения в поколение? Что значит выражение «всем миром»? 

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций по сюжетам картин К. 

Юона «Постройка дома», В. Бакшеева «За обедом», А. Корин «Трапеза»: 

«Что хотели художники рассказать зрителям этими сюжетами? 

Работа с иллюстрацией и видеоматериалами: «Традиции трудового 

воспитания детей у разных народов»: рассматривание и оценка сюжетов 

картин А. Пластова «Жатва», В. Маковского «Пастушки», И. Прянишникова 

«Ребятишки-рыбачки», И. Шишкин «Косцы», Н. Пиманенко «Вечереет», А. 

Чикачев «Охотники на привале», «Рыбалка» (на выбор). 

Просмотр и обсуждение видеофильма о благотворительном фонде 

«Подари жизнь». Беседа: «Как мы можем помочь больным детям?» 

14. Главный закон страны 

1–2 классы Конституция Российской 

Федерации – главный закон 

государства, который закрепляет 

права гражданина как отношение 

государства и его граждан. Права — 

это обязательство государства по 

созданию условий благополучной 

жизни каждого человека. Права 

ребенка в РФ 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Рассказ учителя: что 

записано в главном законе страны. 

Работа с иллюстрациями: описание прав гражданина РФ на свободное 

передвижение, выбор места проживания, право на свободный труд, отдых, 

образование, медицинскую помощь. 

Интерактивное задание: соотнесем иллюстрацию с правом ребенка РФ. 

Заполним таблицу: права ребенка РФ 
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3–4 классы Конституция – главный закон 

страны. 

Права гражданина РФ: 

свобода вероисповедования, право

 на участие в управлении 

делами государства; право избирать 

и быть 

избранным; право на участие 

культурной жизни общества 

(доступ к культурным ценностям). 

Обязанность гражданина РФ как 

установленные законом правила, 

которые должен выполнять каждый 

гражданин 

Обязанности школьника. 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Беседа: «Почему 

Конституцию называют главным законом государства? 

Дискуссия: «Может ли общество жить без правил, которые являются 

правами и обязанностями каждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие права гражданина записаны в 

главном законе РФ? 

Работа с иллюстративным материалом: познакомимся с другими 

правами гражданина РФ (в соответствии с программным содержанием) 

Эвристическая беседа: Что такое обязанность? 

«Когда возникли обязанности члена общества?». Рассматривание 

иллюстраций и обсуждение рассказа учителя «Как берегли огонь в 

первобытном обществе?»: Почему наказывали дежурного, если он ночью у 

костра засыпал? 

Интерактивное задание: выберем суждения, которые рассказывают об 

обязанностях школьника. 

15. Герои нашего времени 

1-2 классы Герой – человек, совершающий 

поступки, необычные по своей 

смелости, отваге. Совершая 

подвиги, герой никогда не думает 

об опасности для себя, его действия 

направлены на спасение других. 

Героями в нашей стране являются 

не только взрослые, но и дети. 

Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя 

волевые качества: смелость   

решительность, стремление прийти 

на помощь. Памятники героям 

мирного 

Просмотр видеоматериала «Герои мирного времени» о врачах г. 

Благовещенска. Беседа: «Можно ли назвать поступок врачей подвигом? О 

чем думали врачи, узнав о пожаре? Как они вели себя? 

Интерактивное задание: проанализировав поступок подростка, составить его 

портрет. Например, героические поступки Вани Макарова, Максима 

Кобычева, Лиды Пономарёвой, Марины Плотниковой. 

Рассматривание фотографий орденов Героя России, Ордена мужества, 

медаль «За отвагу». 

Рассматривание и описание памятников героям мирного времени. 

Например, памятник пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник 

героям, погибшим, спасая детей (Севастополь), памятник морякам- 

подводникам, погибшим в мирное время (Курск), памятник пожарным и 

спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около памятника 
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Времени. героям мирного времени. Какие цветы мы возложим к памятнику, что 

напишем на ленточке? 

3- 4 классы Качества героя – человека, ценою 

собственной жизни и здоровья, 

спасающего других: смелость, 

самопожертвование, 

ответственность за судьбу других, 

отсутствие чувства страха. Герои 

военных времен. Герои мирного 

времени. 

Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя 

волевые качества: смелость, 

решительность, стремление прийти 

на помощь 

Рассматривание памятников героям мирного времени. Например, памятник 

пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник героям, погибшим, спасая 

детей (Севастополь), памятник морякам-подводникам, погибшим в мирное 

время (Курск), памятник пожарным и спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. 

Беседа: Почему героям принято ставить памятники? О чем они должны 

напоминать? 

Составление классной книги памяти: чтение детьми кратких рассказов-

напоминаний о героях Великой Отечественной войны. Например, И.А. 

Покрышкин (трижды герой Советского Союза), И. Кожедуб (трижды герой 

Советского Союза; К. Евстигнеев (дважды герой Советского Союза), А. 

Матросов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В. Талалихин (на выбор). 

Интерактивное задание: на основе видеоматериалов составить список героев, 

совершавших подвиги при исполнении служебного долга (например, С. 

Солнечников, Д. Маковкин, М. Малинников, Ю. Ануфриева К. Парикожа А. 

Логвинов Д. Максудов – на выбор) и список героев – простых граждан, 

пришедшим на помощь (например, В. Грушин, А. Продовиков, К. Щеголев, 

Игорь Няч, Артем Потехин). 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около памятника 

героям мирного времени. Какие цветы мы возложим к памятнику, что 

напишем на ленточке? 

16. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 
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1-2 классы Новый год – любимый семейный 

праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. 

Участие детей в подготовке и 

встрече Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. История 

создания новогодних игрушек. 

Традиции Новогоднего 

праздника разных народов России: 

якутов (праздник "Ысыах"); 

бурятов День Белого Месяца); 

осетинский Новый Год Ногбон; 

татар («Навруз») – по 

выбору. 

Просмотр и обсуждение видео: «Москва Новогодняя!». Беседа: как украшен 

к Новому году наш город (поселок, село). Как украшен ваш дом к встрече 

Нового года. 

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя игрушка». 

Виртуальная экскурсия в музей «фабрика елочных игрушек» (Москва) 

Интерактивное задание: составление коллективного рассказа «История 

Новогоднего праздника в России» (на основе иллюстративного материала) 

Чтение детьми (или рассказывание) коротких историй о традиции встречи 

Нового года народов России 

3-4 классы История возникновения 

новогоднего праздника в России. 

Участие детей в подготовке и 

встрече Нового года. Традиции 

Новогоднего праздника в разных 

странах мира: Швеции, Франции, 

Испания, Китай, Япония – (по 

выбору) 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому году? Что 

сделаем своими руками? Как поздравим детей детского сада (детского дома) 

с Новым годом? 

Виртуальная экскурсия в музей новогодней игрушки (г. Клин). 

Интерактивное задание: составление коротких историй о традиции встречи 

Нового года в странах мира 

17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 

1-2 классы Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник в России, не только 

составитель и издатель первых 

книг, но и педагог, создатель 

методики обучения грамоте.

 Особенности построения 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. Федорова. 

Сравнение иллюстраций, букв с современным «Букварем». Беседа: «Как вы 

думаете, был ли интересен детям того времени такой учебник? Мог ли 

создать такую книгу человек, который не понимал детей, не знал, как их 

учить грамоте? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся в Москве, у 
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«Азбуки» памятника И. Федорову. Захотелось ли вам положить к памятнику цветы? 

Какие? 

3-4 классы Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник России, создатель 

первого печатного учебника для 

обучения детей славянской 

письменности. Трудности, с 

которыми пришлось встретиться 

первопечатнику. Особенности 

построения «Азбуки», правила, 

которые изучали дети в 16 веке 

Чтение и оценка слов Федорова, которыми он приветствует ученика: 

«…Если мои труды окажутся достойными вашей милости, примите их с 

любовью. А я готов трудиться и над другими угодными вам книгами, 

Интерактивное задание: используя высказывания И. Федорова, составить 

портрет первопечатника: каким он был, к чему стремился, какие желания 

были у него главными. «Помощи прося и поклоны творя, к коленям припадая 

и простираясь перед ними на земле; капающими из глубины сердца слезами 

моими ноги их я омывал»; «скорби и беды перенесу», лишь бы продолжать 

начатое дело. 

Рассматривание страниц «Азбуки», определение правил, которые изучали 

дети, чтобы овладеть грамотой. Беседа: «Можно ли назвать И. Федорова 

педагогом? Знал ли он, как нужно учить детей грамоте? 

Воображаемая ситуация: если бы вы жили в XVI веке и встретили бы И. 

Федорова, чтобы вы ему сказали? 

18. Налоговая грамотность 

1-2 классы Налог – денежные отношения 

между организацией и любым 

работающим человеком, 

необходимая обязательная плата 

государству с любых доходов. 

Для чего взимаются налоги? 

Откуда государство берет деньги 

для содержания учреждений, 

армии, объектов культуры, 

строительства жилья, детских 

садов и школ, больниц, 

стадионов и др.? 

Работа с иллюстрациями, которые демонстрируют примеры 

использования налогов. 

Беседа: «На какие деньги строятся больницы, детские сады, школы; 

благоустраиваются города, ремонтируются дороги?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, 

что уплата налогов - обязанность гражданина?» 



388  

3-4 классы Появление налогов связано с 

возникновением государства: это 

были средства для содержания 

органов власти, армии, 

чиновников. Ни одно государство 

не может обойтись без налогов, это 

– основа бюджета страны, 

основной источник дохода. 

Коллективные потребности в 

государстве. 

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного материала 

сформулировать ответ на вопрос «Что такое коллективные потребности в 

государстве?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, 

что уплата налогов - обязанность гражданина?» 

Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 руб., а налог 

составляет восьмую часть, то сколько рублей будет его налог? 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, 

что уплата налогов - обязанность гражданина?» 

19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 

1-2 классы Что такое блокада? 900 дней жизни 

под обстрелом, без продовольствия

 и электричества. Как жили и 

о чём мечтали дети блокадного 

города: ленинградский ломтик 

хлеба; печь буржуйка; блокадная 

школа, как праздновали Новый 

год... 

Дорога жизни. Посильная   помощь    

детей взрослым: уход за ранеными, 

дежурство на крыше. 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва блокады». 

Беседа: почему ленинградцы плачут во время салюта? 

Послушаем звук метронома. О чем он подавал сигналы? 

Интерактивное задание: рассматривание фото рисунков детей блокадного 

Ленинграда на тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о чем рассказывают 

рисунки детей? Можно ли сказать, что авторы рисунков вспоминают 

историю своей жизни? 

Работа с фотографиями: особенности учебного класса, чем он отличается от 

класса мирного времени? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы подошли к памятнику, 

посвященному детям блокадного Ленинграда. Постоим около него тихо, 

поклонимся героям города, не сдавшихся врагу, положим цветы 
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3-4 классы Блокада Ленинграда: 900 страшных 

дней: холод, голод, отсутствие 

электричества, ежедневные 

обстрелы. 

Жизнь в Ленинграде 

продолжалась: работал военный 

завод, убирали снег с улиц; по 

радио шли передачи «Говорит 

Ленинград»; работали школы и 

дети учились. 

Дорога жизни, кабель жизни; 

эвакуация детей. Посильная 

помощь детей взрослым: уход за 

ранеными, дежурство на крыше. 

Под грохот канонады 

продолжалась культурная жизнь 

блокадного Ленинграда: 

Работала филармония, блокадный 

театр, в музеях проводились 

экскурсии, печатались газеты и 

книги, работали выставки картин 

ленинградских художников. 

Январь 1944 г – снятие блокады 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва блокады». 

Беседа: почему ленинградцы плачут во время салюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в блокадном городе: дорога 

жизни, кабель жизни, наведение порядка на улице. 

Рассматривание репродукции картины художника С. Боим «Ладога – дорога 

жизни». Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? Куда везут детей? Какая 

стоит погода? Чем занят солдат с красным флажком? 

Эвристическая беседа: оценка отрывков из дневника мальчика Саши (12 лет), 

что работал поваренком в заводской столовой. 

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит Ленинград», чтение стихов Ольги 

Берггольц. 

Рассматривание фотографий: как учились дети, чем примечателен учебный 

класс; помощь детей взрослым (работа в госпитале, дежурство на крышах). 

Интерактивное задание: о чем могут рассказать афиши? (описание фактов о 

культурной жизни блокадного Ленинграда) 

Просмотр видео (отрывка): операция «Искра». Прорыв блокады Ленинграда: 

как это было? 

20. Союзники России 
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1-2 классы Кого называют союзником? 

Договор о коллективной 

безопасности – объединение 

государств, которые совместно 

борются с терроризмом. 

Экономическое сотрудничество 

государств с  Россией: Китай, 

Белоруссия. 

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: спортивные 

соревнования, художественные 

выставки, фестивали и конкурсы, 

выступления театров 

Интерактивное задание: «Сравним две фотографии (на одной люди со 

сложенными на груди руками, на другой – пожимающие друг другу руки)». 

Какую из них можно назвать «союзники»? 

Рассказ учителя: страны, которые объединились (стали союзниками) в борьбе с 

международным терроризмом. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, которые 

получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: выступления Большого театра за рубежом 

3-4 классы Союзники современной России. 

Договор о коллективной 

безопасности – объединение 

государств, которые совместно 

борются с терроризмом. 

Научное сотрудничество России с 

Белоруссией, Китаем, Индией, 

Кубой. 

Экономическое сотрудничество 

государств с Россией: Китай, 

Турция, Белоруссия, Сирия. 

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: спортивные 

соревнования, художественные 

выставки, фестивали и конкурсы, 

выступления театров 

Просмотр видео: подписание главами государств договора о сотрудничестве 

(В.В. Путин и А.Г. Лукашенко) 

Интерактивное задание: подберем антонимы и синонимы к слову союзник. 

Сформулируем суждение: кто такой союзник. 

Рассказ учителя: что такое научное сотрудничество? 

Интерактивное задание: на основе  иллюстраций  описать товары, 

которые получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия). 

Просмотр и оценка видео: параолимпийские соревнования; художественные 

выставки, выступления Большого театра за рубежом. 

Интерактивное задание: восстановим пословицу. Например, «В одиночку — 

слабы, вместе — сильны». «Где большинство, там и сила». 
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21. Менделеев. 190 лет со дня рождения 

1-2 классы Наука и ученые: научные открытия 

позволили изменить жизнь 

человека и развивать общество. 

Лаборатория ученого. Что в ней 

происходит? 

Д.И. Менделеев - выдающийся 

ученый-химик и физик (изучал 

свойства веществ), создатель 

воздушного шара. 

Менделеев – педагог, профессор 

химии в университете, автор 

учебников по химии. Любимые 

занятия ученого в свободное время: 

«чемоданных дел мастер», 

шахматист. 

Просмотр видео: открытия человека, которые позволили развивать общество 

(паровоз, радио, электричество, космическая ракета) 

Интерактивное задание: Нам нужно сравнить свойства каких-то веществ, 

например, воды и молока, чая и сока. Что нам нужно сделать? Зачем ученый 

проводит опыты, эксперименты? 

Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит опыты с различными веществами, 

изучая их свойства и выделяя похожие свойства веществ. 

Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев – полет на воздушном шаре. 

Интерактивное задание: выбрать ответ на вопрос: «С какой целью создал 

Менделеев воздушный шар? Ответы: он хотел показать своим детям Землю из 

космоса; ему нравилось летать; он хотел изучать атмосферу. 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, 

шахматы, рисование. 

Дискуссия: Почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? Разве он 

не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным занятиям 

ученого сказать, что он был разносторонним, творческим и очень интересным 

человеком? 
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-4 классы Роль научных открытий в жизни и 

развитии общества и человека. 

Д.И. Менделеев – великий химик, 

физик, метеоролог. Исследование 

ученым свойств веществ, 

атмосферы Земли, создание 

бездымного пороха.  

«Хобби» Менделеева: 

«чемоданных дел мастер», 

шахматист, художник (создатель 

новых красок) 

Интерактивное задание: «Нужно проверить, потонет ли в воде данный предмет? 

С чего нужно начать? 

Выберите правильный ответ: спросить у взрослых; высказать предположение; 

посмотреть ответ в Интернете. 

Дискуссия: объясним суждение, высказанное Менделеевым – «Знать – значит 

предсказывать» 

Работа с репродукциями картин: И. Репин «Д.И. Менделеев»; Н. Ярошенко 

«Д.И. Менделеев», В. Петров-Гринев «Портрет Д.И. Менделеева (по выбору). 

Беседа: каким изображен Дмитрий Иванович? Какая обстановка его окружает? 

Можно ли представить, о чем думает ученый? 

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: «Менделеев – полет на воздушном 

шаре». Беседа: «С какой целью создал ученый воздушный шар (стратостат)? 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, 

шахматы, рисование. 

Дискуссия: почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? Разве он 

не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным занятиям 

ученого сказать, что он был разносторонним, творческим и очень 

интересным человеком? 

22. День первооткрывателя 
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1-2 классы 

«Первооткрыва 

тели: 

мореплаватели и 

космонавты» 

Первооткрыватели первыми 

открывает новые земли, страны, 

изучают и описывает их 

особенности. 

Российские мореплаватели: 

открывшие Антарктиду (Ф. 

Беллинсгаузена и М. Лазарев). 

Первые открыватели космоса: Ю. 

Гагарин, В. Терешкова, А. Леонов. 

Проявление интереса и уважения к 

личности первооткрывателя, его 

чертам характера: 

целеустремленности, смелости, 

упорству. 

Просмотр видео «Антарктида – шестой континент» 

Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» история открытия Антарктиды. 

Рассматривание портретов Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, а также парусных 

кораблей. 

Работа с иллюстрациями: рассматривание и описание станций, работающих в 

Антарктиде: «Мирный», «Лазаревская», «Прогресс». Беседа: С какой целью 

создаются станции в Антарктиде? 

Интерактивное задание: что ты знаешь о первых космонавтах. Рассказы детей 

на основе иллюстраций и картин о космосе А. Леонова. 

Интерактивное задание: сделаем первые странички нашей классной книги 

«Первопроходцы». 

3-4 классы 

«Первооткрыва 

тели – 

граждане России» 

Первопроходцами называют 

людей, которые открывают, 

изучают и описывают новые 

территории Земли, а также космос; 

первыми делают важные научные 

открытия. Это -мореплаватели, 

землепроходцы, 

первооткрыватели космоса, 

изобретатели, ученые-медики 

Проявление интереса и уважения к 

личности первооткрывателя, его 

чертам характера: 

целеустремленности, смелости, 

упорству 

Воображаемая ситуация: ролевая игра «Рассказывают моряки кораблей 

«Нева» и «Надежда» (дети читают или рассказывают об отдельных событиях 

кругосветного путешествия Ю. Лисянского и И. Крузенштерна). Например, 

когда проходило путешествие, сколько оно длилось; в каких странах побывали 

моряки; праздник Нептуна; встреча с аборигенами. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и текста к ним составить 

рассказ о путешествии Миклухо-Маклая. 

Викторина (на основе иллюстраций): «Знаешь ли ты?»: Кто открыл радио? Кто 

первым вышел в открытый космос? Кем был Пирогов? Кем был 

Склифосовский? 

Рассматривание и описание героя картины художника М. Нестерова 

«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для обсуждения: каким изображен 

хирург? Почему центром картины является рука врача? Какие качества героя 

отразил художник? 

Заполним таблицу: каких мы знаем первооткрывателей – мореплавателей, 

землепроходцев, космонавтов, ученых 
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23. День защитника Отечества 

1–2 классы Благодарность армии за мирную 

жизнь, за проявление 

патриотических чувств, защиту 

Родины, охрану ее рубежей. 

Преемственность поколений. 

Армия в годы войны и мирное 

время: всегда есть место подвигу. 

Памятник советскому воину в 

Берлине. Качество российского 

воина: смелость, героизм, 

самопожертвование 

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Беседа: с кем сражалась советская 

армия? Что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувства 

испытывают люди разных поколений, освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: краткие суждения детей по иллюстрациям: 

«Вспомним героев Советского Союза». (Например, дважды Герои Советского 

Союза: летчики – В. Алексеенко, Н. Степанян, А. Ефимов; танкисты – С. 

Хохряков, В. Архипов, С. Шутов; моряки – В. Леонов (по выбору). 

Рассказ учителя об истории памятника советскому солдату в Берлине (о Н. 

Масалове). 

3–4 классы Благодарность армии за мирную 

жизнь, за проявление 

патриотических чувств, защиту 

Родины, охрану ее рубежей. 

Преемственность поколений. 

Страницы истории российской 

армии. «В жизни всегда есть место 

подвигу». Герои России мирного 

времени 

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» и просмотр соответствующего 

отрывка из фильма Комментарий детей: вызвало ли волнение эта песня и эти 

кинокадры? 

Беседа: о каких качествах солдат и офицеров советской армии говорится в 

песне? 

Просмотр видео (фотографий): оборона Москвы, Сталинградская битва, 

Курское танковое сражение, парад Победы на Красной площади (по выбору). 

Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувства 

испытывают люди разных поколений, освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: мини-рассказы детей на основе иллюстраций на тему 

«О героях мирного времени». Например: О. Федора, С. Бурнаев, А. Логвинов, 

С. Солнечников (по выбору). Дискуссия: «Думали ли герои, совершая подвиги, 

о каких-то наградах для себя? Назовем качества героев». 

Создадим плакат к Дню защитника Отечества. Какие слова напишем, как 

благодарность нашей армии за их службу? 

24. Как найти свое место в обществе? 
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1-2 классы 

«Я – в 

семейном и 

детском 

обществе» 

Твое место в семейном коллективе. 

Твое равноправное участие в 

трудовой, досуговой жизни семьи. 

Проявление активности, 

инициативности в делах семейных. 

Классный коллектив – это твое 

детское общество. Твои интересы, 

обязанности, друзья в этом 

обществе. 

Просмотр видео: коллективный труд семьи. Беседа: нравится ли детям работать 

вместе с родителями? 

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира поступает как равноправный член 

семейного коллектива: а) Она всегда откликается на просьбу бабушки помочь 

ей; б) Оля всегда предлагает бабушке свою помощь. 

Интерактивное задание: оцени ситуации. Ответь на вопрос: «Кто из этих детей 

нашел свое место в коллективе». 

Петя хорошо рисует. Но на предложение оформить классную газету ответил: 

«Я не могу, некогда мне. Пусть Мила рисует». 

Первоклассники готовят концерт к Дню учителя. Для выступления нужны 

одинаковые платочки-галстучки. Где их взять? Оля предлагает: «Меня мама 

научила вязать. Я свяжу платочки-галстучки, будет красиво». 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие 

качества характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с 

соответствующей пословицей. 

«Берись дружно – не будет грузно» (согласованность); «В коллективе чужой 

работы не бывает» (взаимопомощь); «В согласном стаде волк не страшен» 

(согласие, единство); «Без командира нет коллектива» (умение подчиняться) 
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3-4 классы 

«Как сегодня 

готовиться 

жить успешно во 

взрослом 

обществе?» 

Школьная жизнь – подготовка к 

взрослой жизни в обществе. 

Качества члена детского общества, 

которые помогают найти свое 

место в жизни. 

Знаешь ли ты себя: что ты хочешь, 

о чем мечтаешь, к чему 

стремишься, что для этого делаешь 

Просмотр видео: спортивные выступления детей (художественная гимнастика, 

спортивные танцы, синхронное плавание – по выбору) 

Беседа: какие качества членов спортивного коллектива помогают им достичь 

слаженности и красоты движений? 

Интерактивное задание: нужно написать на листочке свое желание, листочек не 

подписывать. Сложим желания в чудесный мешочек, все перемешаем, а теперь 

оценим, какие из желаний относятся наши ученики только к себе, а какие – ко 

всему классу. Много ли в нашем обществе эгоистов или большинство имеет 

желания, касающиеся благополучия других. 

Работа с иллюстративным материалом: что главное в жизни этих детей 

– «я хочу, это - мне» или «я могу и должен, это – для всех»? Кто из этих детей 

проявляет эгоизм? Кто – равноправный член семейного коллектива? 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие 

качества характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с 

соответствующей пословицей. 

«С ремеслом спеши дружить — в коллективе легче жить» (трудовые умения); 

«Веника не переломишь, а по пруту весь веник переломаешь» 

(согласованность, дружба); «Что одному трудно, то сообща легко» 

(взаимопомощь). «Без актива нет коллектива» (умение подчиняться). 

Сделаем памятку: какие качества нужно воспитывать в себе, чтобы в обществе 

жить в мире и согласии? 
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3-4 классы Фестиваль молодежи и студентов 

проходит под лозунгом «За мир, 

дружбу, солидарность и 

справедливость!». История 

рождения Фестивалей. 

Фестиваль – это возможность 

молодых людей общаться: 

поделиться своими планами на 

будущее, рассказать о своей стране, 

о работе или учебе. На Фестивале

 проводятся различные 

мероприятия, собрания, диспуты, 

дружеские соревнования, концерты. 

Россия принимает гостей со всего 

мира дружелюбно и гостеприимно 

Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Беседа: О каких 

идеях Фестиваля говорится в его гимне? (Мы открыты всему. Дружба, мир, 

солидарность. Молодежь – создатели новой истории). 

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: первый (1947, Прага), второй 

(1957, Москва, последний (2017, Сочи). 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в советское 

время», «День Африки», «День Азии и Океании», «День Европы», 

«Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) Культурная программа 

– «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная академия»; 

3) Спортивная программа – футбол, теннис, фигурное катание, шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с 

иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. Беседа: Для 

каких ребят создана школа «Сириус»? Чем учатся дети. Если бы ты был учеником 

этой школы, какое бы выбрал направление образования: Спорт? Науку? 

Искусство? 

25. Всемирный фестиваль молодежи 

1-2 классы Фестиваль молодежи и студентов 

проходит под лозунгом «За мир, 

дружбу, солидарность и 

справедливость!». Фестиваль – это 

возможность молодых людей 

общаться: поделиться своими 

планами на будущее, рассказать о 

своей стране, о работе или учебе. На 

Фестивале проводятся

 различные мероприятия, 

собрания, диспуты, дружеские 

соревнования, концерты. Россия 

принимает гостей со всего мира 

дружелюбно и гостеприимно. 

Просмотр видео: открытие Международного фестиваля молодежи и студентов в 

2017 г. Беседа: для чего проводятся Фестивали молодежи. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что каждый из вас – участник Фестиваля. 

Вы изучили программу и хотите выбрать мероприятие, на которое вам хочется 

пойти. Поделитесь своими планами с одноклассниками. 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в советское 

время», «День Африки», «День Азии и Океании», «День Европы», 

«Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) Культурная программа – «Джазовый 

фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная академия». 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с 

иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля 
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Просмотр и оценка видео: что говорят о России и россиянах зарубежные гости 

Фестиваля (2017 г)? Изменилось ли отношение молодых людейразных стран о 

России? 

26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 

1-2 классы Гражданской авиации России 100 

лет. Значение авиации для жизни 

общества и каждого человека. 

Мечта человека летать воплотилась 

в сказках, легендах. Первый 

самолет гражданской авиации в 

России. Типы современных 

самолетов. 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух 

поднимается самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения (страшно, 

удивительно, радостно, удивительно). 

Работа с иллюстрациями: на чем летают герои русских сказок (народных и 

авторских). Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, Конек-Горбунок. 

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский летун». Чтение 

учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского сына Лупатова холоп», 

якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья и даже с успехом летал на них». 

Интерактивное задание: сравните два числа. В начале XIX века дорога из Москвы 

в Санкт-Петербург на лошадях занимала 4-5 дней. Сегодня от Москвы до 

северной столицы – 1,5 часа полета. 

Рассказ учителя: первый самолет гражданской авиации в России – АНТ-9. 

Просмотр видео: новые самолеты сегодня. 
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3-4 классы Гражданской авиации России 100 

лет. Значение авиации для жизни 

общества и каждого человека. 

Мечта человека летать воплотилась 

в сказках, легендах, летописях. 

Мечта стать летчиком, покорить 

воздушное пространство 

свойственно как мужчинам, так и 

женщинам разного возраста. 

Первый самолет гражданской 

авиации в России. Типы 

современных самолетов 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух 

поднимается самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения (страшно, 

удивительно, радостно, удивительно). 

Рассматривание репродукции картины А. Дейнеко «Полет сквозь время». Беседа: 

«Можно предположить, что на картине изображена семья – летчик и два его 

сына? Кем хотят стать мальчишки? Кто их «заразил» интересом к небу и полетам? 

Будут ли мальчишки летчиками? 

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский летун». Чтение 

учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского сына Лупатова холоп», 

якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья и даже с успехом летал на них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет АНТ-9 (руководитель А. 

Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: знакомимся с новыми типами 

российских самолетов гражданской авиации. Задание: сравните современные 

самолеты с первыми гражданским самолетом АНТ-9 

27. Крым – дорога домой 

1-2 классы Вспомним, что такое Крым? 

Уникальные природные места 

Крыма. Города Крыма, его столица. 

Как живет сегодня Крым. 

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с иллюстрациями: уникальные места 

природы Крыма, столица – Симферополь. Детский парк. Парк Салгирка, танк-

памятник освободителям города от фашистов, Крымский театр кукол. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – жители Крыма. Что бы вы 

посоветовали посмотреть в Крыму ее гостям? 

Работа с иллюстрациями: чем занимаются младшие школьники после уроков? 

Фотографии, отражающие, к примеру, игру в шашки и шахматы, танцы, занятие 

лепкой или рисованием, театральной деятельностью. 
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3-4 классы Крым на карте России. История 

присоединения Крыма к России. 

Крым – губерния России с 1783 

года, когда у Белой скалы крымчане 

принесли присягу на верность 

России и ее императрице Екатерине 

Великой. Крым всегда оставался 

свободной частью России: было 

сохранено другое вероисповедание, 

знати присваивался титул 

дворянский титул. Россия 

построила Севастополь - 

крупнейший порт Крыма. 

Как живет сегодня Крым: 

Крымский мост, трасса Таврида, 

благоустройство городов, 

восстановление сельского 

хозяйства, народной культуры. 

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты птичьего полета. 

Беседа: Опишите, как выглядит полуостров Крым с высоты птичьего полета. 

Рассматривание   иллюстраций    и    обсуждение    рассказа    учителя: 

«Присоединение Крыма к России в 1783 году. 

Просмотр видео: Севастополь – крупнейший город Крыма, построенный при 

Екатерине Великой. 

Работа с иллюстрациями: достопримечательности Севастополя. Виртуальная 

экскурсия: проедем по Крымскому мосту. 

Воображаемая ситуация: мы на уроке в начальной школе – Урок безопасности. 

Беседа: чему учатся дети на уроке безопасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: подберем слова для 

оценки искусства татарского народа 

28. Россия – здоровая держава 

1-2 классы Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. Это 

помогает ему многое успевать, 

успешно заниматься трудом, 

учебой, домашними делами. 

Здоровые люди активно 

участвуют в жизни общества. 

Что такое здоровый образ жизни, 

как человек должен его 

организовывать. 

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». Беседа: «Как вы понимаете слова гимна: 

«Дети – будущее страны!» 

Эвристическая беседа? «Почему человек должен быть здоров, жизнерадостен и 

активен?» 

Интерактивное задание: сравните рисунки двух детей, оцените, как они одеты, чем 

они занимаются? Кто из них, по вашему мнению, чаще болеет? Работа с текстами 

стихотворений о здоровье и занятиями физкультурой. 

Например, «Зарядка» (А. Барто), «Купить можно много» (А. Гришин), 

«Солнце воздух и вода» (А. Усачев). 

Работа с иллюстрациями: назовем и запишем слова, которые расскажут нам, что 
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Россия – спортивная страна. человек должен делать, чтобы сохранить и укрепить здоровье. 

Интерактивное задание: рассмотреть фото разных видов спорта, назвать каждый 

вид. Рассказать, каким спортом ты занимаешься или хочешь заниматься? 

3-4 классы Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. 

Правила здорового образа жизни. 

Российское государство 

заботится о том, чтобы все 

граждане были здоровы, а Россия 

всегда называли здоровой 

державой. В России строятся 

стадионы, детские спортивные 

школы и центры, бассейны. 

Россия – мировая спортивная 

держава. 

Интерактивное задание: оценим пословицы и поговорки, сформулируем правила 

здорового образа жизни. Например, пословицы и поговорки: 

«Двигайся больше — проживешь дольше»; «Лучше лекарства от хвори нет, делай 

зарядку до старости лет»; «Кто курит табак, тот сам себе враг»; «Чтоб больным не 

лежать, нужно спорт уважать», «Кто излишне полнеет, тот стареет», «Тот, кто 

закаляется, здоровьем наполняется» (на выбор) 

Интерактивное задание: нужно разложить иллюстрации на две группы: 

1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для здоровья. 

Интерактивное задание: на тему «Физкультура зимой и летом» предложите 

перечень подвижных игр, физических упражнений для проведения интересных, 

веселых и полезных прогулок» 

Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет ошибки в меню третьеклассника Пети 

(меню дано с нарушением баланса белков-жиров- углеводов) 

Виртуальная экскурсия в спортивную школу (на стадион). Рассказы детей, какую 

спортивную секцию они посещают. 

Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем бы вы хотели заниматься? 

29. Цирк! Цирк! Цирк! 

1-2 классы Почему и дети, и взрослые любят 

цирк? 

Цирковые профессии. 

Вспомним великие семьи 

цирковых артистов: семья 

Запашных; семья Кантемировых. 

Знаменитый «Уголок Дурова» и 

его основатель. 

Великий клоун Ю. Никулин. 

Просмотр видео – цирковое представление и «Песенки о цирке». Беседа: 

«Любите ли вы цирк?» 

Интерактивное задание: Назови цирковую профессию (соедини фото с названием 

цирковых профессий). (Например, воздушный гимнаст, клоун, укротитель, 

наездник, жонглёр, акробат) – по выбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с великими цирковыми семьями и 

цирковыми артистами. Описание их цирковой деятельности. 

Создадим плакат-аппликацию «Цирк! Цирк! Цирк!» 
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Первая женщина-укротительница

 тигров Ю. Бугримова 

3-4 классы Страницы истории цирка в 

России. Цирковые профессии и 

их знаменитые представители. 

Великий клоун Ю. Никулин. 

Первая женщина- 

укротительница тигров И. 

Бугримова. 

Просто ли стать цирковым 

артистом? 

Рассматривание фото зрителей во время спектакля. Беседа: о чем рассказывает 

мимика, выражение лица зрителей? Можно ли по фотографиям ответить на вопрос: 

«Почему все любят цирк?». 

Рассказ учителя с использованием иллюстраций: страницы истории цирка в 

России: XVIII век – появление русских бродячих артистов; первые стационарные 

цирки братьев Никитиных; самый старый цирк в Москве на Цветном бульваре. 

Беседа: в каких городах нашего края есть цирк? 

Интерактивное задание: соедини фото с названием профессии. (Например, 

воздушный гимнаст, клоун, эквилибрист, укротитель, иллюзионист, наездник, 

жонглёр, акробат) – по выбору. 

Прослушивание песни Ю. Никулина «День рождения. Старый цирк». Беседа: «Как 

вы понимаете слова в песне: «Голос цирка будто голос чуда, 

чудо не стареет никогда!» 

30. «Вижу Землю» 

1-2 классы Книга Ю.А. Гагарина «Вижу 

Землю». Первые впечатления 

космонавта о наблюдениях 

голубой планеты «Земля». 

Страницы рассказа Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю»: 

детство, участие в семейном 

труде, тяготы войны, первая 

профессия, желание и 

стремление стать летчиком. 

Первый полет. 

Как современный школьник 

может изучать планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: какое слово, сказанное 

Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир? 

Читаем, рассматриваем фотографии, обсуждаем страницы книги Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю» (детство, первая профессия, желание стать летчиком). Оцениваем 

качества характера Юрия, которые помогли ему стать настоящим летчиком, а 

потом и космонавтом (ответственность, настойчивость, трудолюбие, 

мечтательность). 

Виртуальная экскурсия в планетарий 
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3-4 классы Первый космонавт России и 

мира: личность Ю.А. Гагарина. 

Причина, по которой космонавт 

решил написать книгу «Вижу 

Землю». Рассказ Юрия 

Алексеевича о своем детстве, 

взрослении и подготовка к 

полету. 

Как современный школьник 

может изучать планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: Какое слово, сказанное 

Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и отрывков из книги Ю.А. 

Гагарина «Вижу Землю» составить рассказ на тему «Простым он парнем был». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят его слова: «Мы гордились, 

когда впервые что-нибудь получалось самостоятельно: удалось ли запрячь лошадь, 

насадить топор на топорище, поправить забор…» 

Виртуальная экскурсия в планетарий, в музей Космонавтики; восприятие 

репродукций картин А. Леонова о космосе – по выбору. 

Беседа: оценим наказ, который оставил людям Ю.А. Гагарин: Люди, будем хранить 

и приумножать эту красоту, а не разрушать ее! 

31. 215 лет со дня рождения Гоголя 

1-2 классы Н.В. Гоголь – великий русский 

писатель. Его произведения 

сатирически освещают жизнь 

общества XIX века. 

Удивительные факты писателя: 

сочинение стихов в 5 лет; 

загадочность поведения, 

стеснительность; суеверность. 

Увлечения Гоголя: любовь к 

рукоделию; умение и интерес к 

приготовлению украинских 

блюд. 

Знакомство и дружба Гоголя и 

Пушкина 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните 

изображение Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», а второй 

«веселым»? 

Интерактивное задание: работа с иллюстрациями и текстом повести Гоголя «Ночь 

перед Рождеством»: определите, к какому тексту относится иллюстрация. 

Рассматривание репродукции картины М. Клодта «Пушкин у Гоголя». 

Беседа: «Чем занимаются герои картины?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по ним 

увлечения писателя 
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3-4 классы Н.В. Гоголь – великий русский 

писатель. Его произведения 

сатирически освещают жизнь 

общества XIX века. Особенности 

характера писателя: 

застенчивость, склонность к 

мистике, стремление к 

уединению. Влияние склонности 

писателя к мистике, фантастике 

на сюжеты его произведений. 

Знакомство и дружба с 

Пушкиным. 

Интерес детей к фантастическим 

(сказочным) произведениям. 

Особый стиль произведений

 Гоголя: обращение к 

читате 

лю; диалоги, народность языка. 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните 

изображение Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», а второй 

«веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед Рождеством». Беседа: есть 

ли среди героев сказочные? Что происходит с героями этой рождественской 

сказки? Напоминают ли эти события – народные волшебные сказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка Гоголя»: сравните два разных 

начала рассказа героя. Определите, какое начало более занимательное и 

привлекательное для читателя. 

а) Расскажу вам о смешливом деде Максиме, который нашел заколдованное место. 

Вот что с ним произошло. Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: рассказывай да и 

рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в 

последний раз… 

 Вот если захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей- богу, 

обморочит!  

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и Жуковский у Пушкина 

в Царском селе». Беседа: «Чем занимаются герои картины?», 

«Почему первым слушателем своих произведений Гоголь просил быть Пушкина?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по ним 

увлечения писателя. 
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1-2 классы Экологичное потребление – как 

использовать природу, чтобы 

приносить ей как можно меньше 

вреда. Что значит – жизнь без 

отходов: отказ от ненужного, 

продление жизни вещей, 

повторное использование,

 экономия природного 

материала (воды, света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым 

континентом Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» (мусорное 

пятно в Тихом океане). 

Воображаемая ситуация. 

Представим, что мальчик порвал брюки. Предложите

 способы возможного использования этой вещи. 

Бабушка наварила огромную кастрюлю каши. Никто уже не хочет ее есть. 

Предложите способы, чтобы кашу не выбрасывать. 

Работа с иллюстративным материалом: берегут ли природу жители этой квартиры? 

Обсудим: какие таблички-напоминания можно сделать в доме, чтобы экономно 

относиться к воде и электричеству. 

3-4 классы Экологичное потребление – как 

использовать природу, чтобы 

приносить ей как можно меньше 

вреда. Что значит – жизнь без 

отходов: отказ от ненужного, 

продление жизни вещей, 

сокращение потребления,

 повторное использование, 

переработка отходов, экономия 

природного материала (воды, 

света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым 

континентом Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» (мусорное 

пятно в Тихом океане). 

Интерактивное задание: что означает суждение: «относитесь к покупкам 

вдумчиво». Обсудим ответы: какие из них продуманные? 

Например: если вещь нравится, ее нужно купить; нужно уметь отказываться от 

ненужного, но модного; подумать: можно ли мои старые вещи переделать; нужно, 

чтобы в доме было много разных продуктов; нужно покупать с умом, это сохраняет 

деньги. 

Проведем мини-исследование: проанализируем «рождение» и жизнь какой-нибудь 

одежды (например, свитера, брюк): покупка шерсти (материала); создание 

выкройки; пошив, покупка пуговиц, молнии; сдача вещи на продажу; перевозка 

вещи в магазин; покупка; через месяц ношения обливают жирным борщом; пятно 

не отстирывается; вещь выбрасывается… 

Вопрос для обсуждения: можно ли считать это экологичным потреблением? 

Задание: заполним памятку «Экологичное потребление – это…» 
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33. Труд крут! 

1-2 классы Труд – основа жизни человека и 

развития общества. Любой труд 

имеет цель, результат. Качества 

труженика, которые определяют 

успешность его трудовой 

деятельности: наличие знаний- 

умений, терпение, 

старательность, ответственность, 

аккуратность и др. 

Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое качество ежика помогло ему выбраться 

из кастрюли? 

Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: «Легко ли сделать вазу?»: быстро ли 

лепится предмет из глины; почему гончар должен быть внимательным? 

Аккуратным? Получится ли красивый предмет, если спешить, не обращать 

внимание на неровности, нарушение пропорций? 

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги Н. Носова. Незнайка был таким 

любознательным! Он пытался играть на трубе, рисовать, писать стихи, даже 

управлять машиной. Почем же у него ничего не получалось? 

Интерактивное задание: соединим иллюстрацию трудового действия с важным 

условием его успешного выполнения. Например, приготовить пирог (знать рецепт 

его приготовления); убрать квартиру (уметь включать пылесос); помочь при порезе 

пальца (уметь обрабатывать рану) 

Обсудим вместе: определим значение пословиц и поговорок о труде: 

«Нужно наклониться, чтобы из ручья напиться»; «Была бы охота, заладится всякая 

работа», «Поспешишь – людей насмешишь». Обратим внимание на слова, которые 

очень важны для работы (знания, умения, усердие, старание, терпение, желание). 
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3-4 классы Страницы прошлого: трудились 

ли люди первобытного общества? 

Труд – основа жизни человека и 

развития общества. 

Не только талант определяет 

успешность трудовой 

деятельности. Человек должен 

иметь знания и умения, быть 

терпеливым и настойчивым, не 

бояться трудностей (труд и 

трудно – однокоренные слова), 

находить пути их преодоления. 

Человек должен любить свою 

работу и любую выполнять 

старательно и ответственно. В 

современных условиях 

значительная часть труда – 

работа коллективная 

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: «Может быть прав 

мальчик – герой мультфильма, что легко и хорошо жить, если тебя обслуживают 

роботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. Рассматривание иллюстраций на тему 

«Жизнь первобытного общества». Беседа: каким трудом занимались первобытные 

люди? Какие цели труда достигались? 

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. Вопрос для 

обсуждения: «Только ли талант художника определяет ценность его живописи?» 

(умение наблюдать, чувствовать цвет, форму, пространство, владеть кистью и 

красками). 

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол пришел?» На основе иллюстративного 

материала ответить на вопросы: «Как доказать, что деятельность хлебороба носит 

коллективный характер?», «При каком условии деятельность хлеборобов будет 

успешной? 

Работа в группах: определите значение пословиц и поговорок о труде. 

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по делам», «Не лежи на печи, будешь есть 

калачи», «Не делай наспех, сделаешь курам нас мех» 

34. Урок памяти 

2 классы Что такое память человека? 

Память начинается с семьи, 

детства, школы 

Что такое память поколений? 

Страницы прошлого, которые 

нельзя забывать. 

Преемственность в трудовой 

деятельности: декоративно- 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной жизни? 

Эвристическая беседа:   что   может   рассказать   семейный   альбом? 

Рассказы детей о своем семейном древе. 

Просмотр видео: вспомним героические страницы истории России. Назовем 

историческое событие и его влияние на жизнь общества и каждого его члена 

Беседа: какое чувство объединяло граждан России, когда Родине грозила 

опасность? 

Ролевая игра на основе воображаемой ситуации: «мастера игрушки» описывают 
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прикладное искусство народов 

России. Трудовые династии. 

Качества россиянина, 

которые переходят из поколения 

в поколение. 

игрушку: как называется, для чего предназначена, из чего сделана, где 

производится (например, Хохломская, Городецкая, Дымковская, Филимоновская, 

матрешка из Сергиева Посада – по выбору) 

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да рукоделец себе и другим радость 

приносит» Работа с иллюстрациями Трудовые династии необычных профессий. 

Например, Дуровы, Запашные. 

3-4 классы Зачем человеку историческая 

память? Может ли общество 

существовать без исторической 

памяти? Страницы героического 

прошлого, которые нельзя 

забывать. Преемственность 

поколений в области трудовой 

деятельности, образования, 

науки. Качества россиянина, 

которые переходят из поколения 

в поколение. 

Музеи, книги, произведения 

живописи как хранители 

исторической памяти. 

Память и профессия человека: 

знаменитые профессиональные 

династии России. 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной жизни? 

Просмотр видео: что такое историческая память? Беседа: может ли человек и 

общество жить без памяти о прошлом? Что каждый из вас помнит о своем детстве? 

Эти воспоминания приятны, нужны вам? 

Интерактивное задание: соотнесите иллюстрацию о героическом прошлом России 

с названием события. Какое чувство объединяло граждан России, когда Родине 

грозила опасность? Какие качества проявляли герои этих событий? 

Работа с иллюстративным материалом: сравнение школы Древней Руси с 

современной школой; число факультетов в МГУ имени Ломоносова в год его 

открытия и сегодня. Формулирование суждений: вклад в развитие общества 

научных открытий (например, радио, телевидения, компьютера). Дискуссия: может 

ли современное общество отказаться от музеев, книг, произведений живописи? 

Рассказ учителя: профессиональные династии России (ученых, врачей, музыкантов 

и др.). Вопрос для обсуждения: «Почему дети выбирают профессии своих 

родителей? 
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2.1.12.4. КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХОР «ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ». 

Общекультурноенаправление(художественно–эстетическое) 

Пояснительная записка. 

Программа внеурочной деятельности «Веселые нотки» является адаптированной 

образовательной программой, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Программа соответствует требованиям Федеральным государственным образовательным 

стандартом Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России, планируемых результатов с учетом Федеральных государственных требований. 

 Хоровое пение – основа музыкальной культуры русского народа. Ни один другой вид 

искусства не может обеспечить такого прямого и доступного пути к сердцу. Пение – 

природная способность человека, а человеческий голос – самый древний музыкальный 

инструмент. Тяга к хоровому пению, как средству самовыражения, известна с древности и 

заложена у человека на генетическом уровне. Через пение человек выражает свои чувства, 

мысли, отношение к миру. 

Хоровые занятия имеют особое значение т.к. проявляется коллективная форма занятия. 

Благодаря коллективному труду и личному общению детей получается разностороннее 

выражение: формируется позиция субъекта общения, в котором утверждается свое “ я”, 

открывается мир социальных отношений, регулируются психическая жизнь детей. 

Коллективная форма творчества выступает важной стороной и в духовном и в 

нравственном воспитании школьников. Подлинное приобщение к миру хоровой музыки – 

непременное условие гармонического развития личности ребенка во все времена.  

В условиях общеобразовательной школы внеурочная деятельность хорового пения – 

самый доступный вид исполнительской деятельности. Для того чтобы научить ребенка 

певческому искусству, необходимо работать над вокально-хоровыми навыками, а так же 

формировать интерес к хоровому искусству через репертуар. Авторская комбинаторная 

программа «Хоровой класс- споёмте, друзья» создана на основе программы для школьных 

учреждений и общеобразовательных школ Л.М.Аболяна, Е.Л.Гомбицкой, В.С.Попова, и 

программы дополнительного образования для детей 6-12лет “Музыкальная палитра” 

Е.Х.Афанасенко, С.А.Клюнеевой, К.Б.Шишовой, А.И.Коняшова.  

Направленность программы «Веселые нотки» по содержанию является художественно-

эстетической; по функциональному предназначению – специальной, общекультурной; по 

форме организации – групповой; по времени реализации – длительной подготовки.  

 Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 0,5 часа: коллективные, 

индивидуальные. Занятия сводного хора – 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 40 

минут. 

Участники программы: обучающиеся в возрасте 6–11-и лет. 

Цель программы: музыкально-эстетическое воспитание детей путем подъема и развития 

хоровой культуры.  

Задачи:  Воспитывать художественно-эстетический вкус, интерес к искусству; 

  Создавать условия реализации творческих способностей; 

  Выявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

  Формировать вокально-хоровые навыков; 

  Развивать уровень исполнительского мастерства; 
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 Развивать умение перевоплощаться в сценический образ посредством музыкального 

исполнительства.  

Организация процесса обучения. 

 «Веселые нотки» – практико-ориентированный курс. При организации учебного процесса 

необходимо руководствоваться интересами обучающихся и возможностями коллективных 

форм занятий, координируя их с групповыми, объединенными и даже индивидуальными. 

Такой организационный принцип будет способствовать успешной работе хорового класса.  

В хоровом коллективе должна быть создана атмосфера творчества, взаимопомощи, 

ответственности каждого за результаты общего дела. Такая атмосфера способствует 

формированию личности ребенка, помогает ему поверить в свои силы, воспитывает 

чувство товарищества, ибо именно в этом залог высоких художественных результатов 

хора.  

Ознакомление и выработка основных вокально-хоровых навыков.  

Овладение певческими навыками является результатом большой работы руководителя и 

всего хора; задача педагога – упорядочить и воспитать вокальные возможности учащихся. 

К певческим навыкам относятся: правильное звукообразование, дыхание, дикция, 

стройность, ритмичность, выразительность и экспрессия. Певческие навыки, тщательно 

согласованные, взаимно дополняющие и обусловливающие друг друга, должны 

представлять собой стройную систему. Для этого необходимо постепенно усложнять 

задачи, расширять диапазон певческих способностей детей.  

Работа над звукообразованием:   

 работа над свободным, полетным, звонким, естественным звучанием; 

  работа над округлым звучанием гласных; 

  работа над ровностью и однородностью звучания голоса по всему диапазону; 

  выработка хорошего унисона; 

  освоение в пении динамических оттенков; 

  работа над протяженностью и сглаженностью гласных 

 Работа над дыханием:  

 обучение короткому, энергичному, с небольшой задержкой вдоху; 

  формирование певческого выдоха за счет постепенного расхода дыхания на всю 

 продолжительность музыкальной фразы;  недопустимость смены дыхания в середине 

слова; 

  обучение вдоху в характере и темпе произведения; 

  сохранение вдыхательной установки в пении; 

  быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе; 

  цепное дыхание в длинных фразах. 

 В работе над дыханием педагогу следует использовать дыхательную гимнастику, 

включая элементы дыхательной гимнастики А.Стрельниковой, а также упражнения, 

развивающие глубину вдоха и протяженность выдоха.  

Работа над дикцией:   

 работа над расслаблением артикуляционного аппарата; 

  работа над округлостью гласных звуков и их протяженностью; 

  тщательное и быстрое произношение согласных при скоплении их в соседних 

слогах;  раздельное произношение двух одинаковых гласных звуков, стоящих рядом; 
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  совершенствование у детей умения деления на “вокальные слоги” в пении; 

  правильное произношение текста, выделение логического ударения; 

  правильное соотношение ударных и безударных слогов; 

  соблюдение правил вокальной орфоэпии. 

 Работа над стройностью:   

 точное воспроизведение звуков данной высоты; 

  звучания интервалов как мелодических, так и гармонических (в двухголосии); 

  “звуковой диктант”; 

  повторение фраз различными способами: медленно, быстро, легато, стаккато, форте, 

 пиано... Работа над ритмичностью:  требовать от хора дружного, точного начала и 

окончания пения, соблюдения пауз и т. д.;  

 не делать отклонения в темпе; 

  не допускать искажения замысла композитора. 

Работа над выразительностью и экспрессией (работа над художественным 

произведением в целом):   

иметь ясное представление о характере и стиле исполнения; 

  наличие систематической работы над всеми вышеуказанными элементами хоровой 

звучности;  указывать на общий характер звучания; 

  обсуждение характера исполнения. 

Разучивание репертуара.  

Занятия проводятся отдельно с разными составами и включают в себя: прослушивание 

произведения, его обсуждение, разучивание по фразам, куплетам, соединение с 

фонограммой. На протяжении разучивания репертуара ведется работа над вокально-

хоровыми навыками. Ежегодно репертуарный список песен обновляется с учетом 

интересов и способностей детей.  

Итоговые занятия: концерты, музыкальные спектакли, конкурсы. 

 Выступления на школьных праздниках. Музыкальные постановки для обучающихся и 

родителей. Выступления на различных мероприятиях в составе сводного хора.     

Результаты освоения программы вокального кружка 

            Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 

художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально  значимой деятельности, в художественных проектах школы  и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание 

и самопознание. 

Содержание разделов программы 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, 

правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор 

репертуара. 
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2. Знакомство. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, 

знакомство с упражнениями. 

3. Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование 

вокального звука. 

4. Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и 

дыхания. Твердая и мягкая атака. 

5. Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, 

упражнения по системе В.В.Емельянова. 

6. Ансамбль. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры 

звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и 

окончание песни. Использование а капелла. 

7. Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. 

Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

8. Ритм. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание 

длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии – игра 

«Матрешки». 

9. Сценодвижение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в 

различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на 

раскрепощение. 

10. Репертуар. 

Соединение музыкального материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание 

репертуара. Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой, 

нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведения. 

11. Концертная деятельность. 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

Учебно-тематический план 

 

Класс Тема Количество часов Всего 

1-4 «Вокально-хоровая работа» 5 17 

«Музыкально-теоретическая 

подготовка» 

5 

«Концертная деятельность» 7 
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2.1.12.5. КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ « ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ  

«ГНОМИКИ». Общекультурноенаправление(художественно–эстетическое) 

Пояснительная записка. 

Стремление к актерству, к игре присуще всем детям. Потребность личности в 

игровом поведении, способность «входить» в игровой режим обусловлены особым 

видением мира и связаны с силой творчески-преобразующей деятельности. Поэтому 

умение играть, исполнять роль – это показатель культуры как личности, так и общества в 

целом. 

Играющий человек стремится к творчеству, к раскрытию собственного 

социокультурного потенциала, развивает игровое самосознание. Это становится 

возможным при обеспечении условий для развития личности. 

Дополнительные занятия в атмосфере творчества, тесного общения с театральным 

искусством способствуют развитию не только творческих способностей, но формируют и 

развивают коммуникативную культуру личности каждого участника, его игровую 

культуру, формируют его систему ценностей в человеческом общении. Работа в группе 

укрепляет «чувство локтя», ребенок осознает свою значимость в общем деле, свою 

индивидуальность в исполняемой роли, воспитывает в себе чувство ответственности в 

выполнении каких-либо поручений, обязанностей. 

Наряду с этими неоспоримо важными функциями дополнительные занятия в 

театральном кружке формируют устную речь, развивают ее выразительные и 

интонационные возможности – в общем, формируют культуру устной и сценической 

речи; развивают память, формируют художественный вкус ребенка, в целом обогащают 

его жизнь новыми яркими ощущениями. 

Отбор сценарного материала в рамках реализации данной программы обусловлен 

его актуальностью в воспитательном пространстве школы, художественной ценностью, 

воспитательной направленностью и педагогической целесообразностью. 

Программа внеурочной деятельности составлена на основе программы обучения 

детей основам сценического искусства Е. Р. Ганелина «Школьный театр».  Планирование 

учебного материала составлено из расчёта – 1 часа в неделю по программе Е. Р. Ганелина.  

Курс «Сценическое искусство» в средней школе является предметом 

дополнительного образования, который предназначен способствовать раскрытию 

творческого потенциала каждого учащегося, помочь овладеть навыками коллективного 

взаимодействия и общения, привить через театр интерес к мировой художественной 

культуре и дать первичные сведения о ней, научить творчески относиться к любой работе.  

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития 

речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 

      Отличительная особенность программы в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской 

культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, 

которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей. 
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Программа реализует межпредметные связи с риторикой, литературой, музыкой, 

технологией.  

Цели: 

 Создание условий для гармоничного развития ребенка, эстетическое воспитание 

участников.  

 Формирование общей культуры.  

 Самореализация обучающихся средствами театрального искусства.  

Задачи: 

1. Развитие творческих способностей детей.  

2. Построение четкой, грамотной речи.  

3. Развитие ритмических способностей и координации движений.  

4. Воспитание и развитие понимающего, воспитанного театрального зрителя, 

обладающего художественным вкусом.  

5. Создание благоприятной эмоциональной атмосферы общения обучающихся, 

позволяющей поверить в свои силы, преодолеть робость и застенчивость.  

 Программа разработана для 4  классов, рассчитана на 34 часа год, 1час в неделю. 

Отличительными особенностями и новизной программы является соединение в себе 

основных современных принципов в образовании: 

- деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где 

школьник выступает в роли то актёра, то музыканта, то художника, на практике узнаёт о 

том, что актёр – это одновременно и творец, и материал, и инструмент 

- принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 

литературы и музыки, литература и живопись, изобразительное искусство и технология, 

вокал и ритмика) 

- принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности  

 -принцип коммуникативной направленности - вовлечение учащихся в устную и 

письменную коммуникацию; отбор и организация  учебного  материала: тематику, сферы 

общения, ситуации общения, возможные в заданных условиях; использование различных 

организационных форм для включения каждого в общение; соблюдения условий, 

благоприятствующих общению. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Коммуникативные умения: 

Обучающийся научится: 

·включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

·работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

·обращаться за помощью; 

·формулировать свои затруднения; 

·предлагать помощь и сотрудничество; 

·слушать собеседника; 

·договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить 

к общему решению; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·осуществлять взаимный контроль; 
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·адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

Регулятивные умения: 

Обучающийся научится: 

·понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

·планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

·осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

·анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные умения: 

Обучающийся научится: 

·пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

·понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

·проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Личностные результаты: 

У учеников будут сформированы: 

·потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

·целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

·этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы. 

Содержание курса. 

Раздел 1. «Театр как вид искусства» (10 ч.)  

Знакомство с планом занятий на учебный год. Организационные вопросы. Игры на 

сплочение. Театр в ряду других искусств. Репетиция спектакля.  

Раздел 2. Актерская грамота (7 ч.)  

Первоначальное представление о средствах актерского искусства, помогающих 

преодолеть статичность исполнения. Игры на развитие внимания, воображения. Дикция. 

Упражнения для развития хорошей дикции. Работа с дикцией на скороговорках и 

чистоговорках. Произношение с разными темпами и силой звука, разной интонацией.  

Раздел 3. Сценическое искусство (6 ч.)  

Сценическое движение. Упражнение «Как вести себя на сцене» (мимика, жесты, 

телодвижения в игре). Пластика и походка. Возможности человеческого тела и 

использование его в различных видах искусства. Работа над пластикой. Роль воображения 

в литературе, живописи и театральном искусстве. Чтение пьесы для спектакля. 

Распределение ролей. Репетиция спектакля.  

Раздел 4. Художественное чтение (5 ч.)  

Художественное чтение как вид исполнительского искусства. Построение правильной 

фразы. Понятие текста и подтекста произносимой фразы. Искусство выразительного 

чтения. Отработка навыка правильного дыхания при чтении и управления речеголосовым 

аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью). Чтение вслух литературного 

произведения и его разбор. Урок-концерт.  

Раздел 5. Создание спектакля (5 ч.)  
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Работа драматурга, режиссёра: распределение ролей. Характеры и костюмы. Чтение по 

ролям. Разучивание ролей. Обыгрывание элементов костюмов. Вхождение в образ героя. 

Характер и отбор действий. Исполнение роли. Творческое взаимодействие с партнером. 

Создание афиши и программки. Музыкальное оформление. Репетиция спектакля.  

Раздел 6.Подведение итогов (2ч.) Анализ проделанной работы. Подготовка к концерту 

(спектаклю). Творческий отчет (показ лучших сценических историй, мини-спектакля). 

Планируемые результаты. 

В конце  обучения дети должны уметь: 

 Показать индивидуальный этюд, по опорным словам, коллективный этюд с 1-3 

партнерами. 

 Описывать картины, возникающие перед внутренним взором. 

 Рассказать или показать свои наблюдения за миром людей, природы, предметов. 

 Описать собственные эмоции, испытываемые от созерцания произведений искусства, 

явлений природы. 

 Запомнить свои места в течение 3-4 перемещений. 

 Воспроизвести расположение группы из 58 предметов и вернуть их в первоначальное 

положение после перемены педагогом. 

 Запомнить свою мизансцену в точности до пластики рук, взгляда и суметь в течение 

данного урока повторить ее. 

 Воспроизвести мизансцену, построенную другим учеником, в точности повторить ее. 

 Двигаясь по сценической площадке, равномерно заполнять ее. 

 Распределиться по площадке таким образом, чтобы выделить главного персонажа. 

 Пройти с закрытыми глазами через лабиринт из 5-7 стульев по маршруту, указанному 

педагогом: сначала двигаться вперед, а потом возвратиться по тому же пути, пятясь. 

 Воспроизводить в пространстве плоскостную мизансцену жанровой картины. 

 Находить элементы характерного поведения персонажа. 

 Выполнять дыхательные и речевые упражнения, усложненные незначительной 

физической нагрузкой (ходьбой, наклонами). 

 Самостоятельно выполнять комплекс дыхательных упражнений. 

 Выполнять словесное действие, заданное педагогом, на знакомом стихотворном или 

прозаическом материале. 

 Произнести скороговорку или несложное стихотворение, с учетом 1-2 обстоятельств, 

предложенных педагогом. 

 Прочитать с листа стихи или прозу, расставляя в них логические ударения. 

 Иметь представление об основных этапах развития русского театра, о творчестве 

выдающихся русских актеров, режиссеров и драматургов. 

 Реализовать полученные навыки в спектаклях, которые играются для зрителей в конце 

учебного года. 

Формы и виды контроля и подведения итогов освоения всей программы. 

Результаты деятельности учащихся на занятиях курса внеурочной деятельности не 

оцениваются традиционным образом, так как отсутствие "наказания" в виде оценок 

позволяет ребенку чувствовать себя свободнее, чем на традиционных уроках, формирует 

умение высказывать гипотезы, опровергать или доказывать их, искать ошибки и 

неточности в рассуждениях, и тем не менее, чтобы отследить динамику усвоения 

учениками теоретического материала, обеспечить мотивацию регулярных занятий, 

предоставление ему объективной информации об уровне его знаний и умений 
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используются нестандартные способы оценивания: интонация, жест, мимика, 

разнообразие изучаемого материала, похвала, самооценка.  

Проверка результатов освоения программы предусматривает следующие формы:  

- просмотр инсценировок, художественного чтения подготовленных учащимися;  

- участие в тематических праздничных программах в школе. Оценивание достижений на 

занятиях внеурочной деятельности проводится по итогам полугодия, в журнал 

выставляется отметка о зачёте или не зачёте, в зависимости от процента освоения курса 

внеурочной деятельности.  

Формой подведения итогового контроля можно считать: выступление на школьных 

праздниках, торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях, 

родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, 

инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка сказок и пьесок для 

свободного просмотра, диагностика. 

Итог курса по программе «Теремок» - это приобретение опыта решения 

коммуникативных задач в реальной жизни, а также активное участие в творческих 

постановках на площадках школы и города, умение выступать в роли режиссёра, 

декоратора, художника-оформителя, актёра. 

Программа предусматривает использование:  

основных форм проведения занятий: 

 игра – беседа - иллюстрирование 

 изучение основ сценического мастерства  - мастерская образа 

 мастерская костюма, декораций 

 инсценировка прочитанного произведения - постановка спектакля  

 посещение спектакля - работа в малых группах 

 актёрский тренинг – экскурсия  

 выступление - диагностика 

Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. 

Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие 

успеха выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, 

непосредственность, смелость.  

Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и 

костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, 

творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных 

областях деятельности.  

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую 

знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, 

просмотр спектакля. После просмотра спектакля предполагаются следующие виды 

деятельности: беседы по содержанию и иллюстрирование. 

Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает 

общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской 

культуры детей. 

Изучение основ актёрского мастерства способствует формированию у 

школьников художественного вкуса и эстетического отношения к действительности. 
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Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у  

школьников способствует их гармоничному речевому и художественному развитию в 

дальнейшем.  

Организация деятельности младших школьников по данной программе 

увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном ими виде деятельности. 

Формы проведения занятий в урочное и внеурочное время: 

 игра (направлена на развитие игрового поведения детей, формирование умения 

общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях, 

театрализованная деятельность, направленная на отработку дикции, артикуляции)  

 беседа (направлена на формирование умения выражать своё отношение к героям, 

их поступкам при анализе произведения) 

 иллюстрирование (после просмотра спектакля или прочтения произведения 

предполагаются следующие виды деятельности: беседы по содержанию и 

иллюстрирование) 

 изучение основ сценического мастерства (призван обеспечить условия для 

овладения школьниками элементарными знаниями о театральном искусстве) 

 мастерская костюма, декораций (совместное изготовление и подбор атрибутов, 

кукол и игрушек, элементов костюмов) 

 постановка спектакля (работа над постановкой во время генеральных репетиций, 

отработка отдельной части спектакля) 

 посещение спектакля (просмотр спектакля в театрах города) 

 работа в малых группах (развитие творческой активности школьников через 

решение определённых коммуникативных задач) 

 актёрский тренинг  

 экскурсия  

 выступление (выступление с готовой постановкой) 

 диагностика (проводится во время занятий в три этапа направленная на выявление 

уровня коммуникативных умений) 

Для правильной организации театральных занятий рекомендуется учитывать 

следующие принципы: 

 - Содержательность занятий, разнообразие тематики и методов работы. 

-Ежедневное включение театрализованных игр во все формы организации 

педагогического процесса, что сделает их такими же необходимыми, как дидактические и 

сюжетно-ролевые. 

- Максимальная активность детей на всех этапах подготовки и проведения игр. 

-Сотрудничество детей друг с другом, взрослыми. 

- Подготовленность и заинтересованность воспитателей. Все игры и упражнения на 

занятии подобраны таким образом, что удачно сочетают движения, речь, мимику, 

пантомиму в различных вариациях. 

Но требования предъявляются не только к личностным и профессиональным 

качествам педагога, но и к организуемой им среде, которая помогает формированию 

коммуникативных умений: 

- В театрализованной деятельности в тесном взаимодействии с развитием 

творческих способностей формируются все стороны личности ребенка; воображение 

обогащает интересы и личный опыт ребенка, через стимулирование эмоций формирует 

сознание нравственных норм. 
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- Механизм воображения в театрализованной деятельности активно влияет на 

развитие эмоциональной сферы ребенка, его чувства, восприятие создаваемых образов. 

- При систематических занятиях театрализованной деятельностью у детей 

развивается способность активно использовать различные виды знаково-символической 

функции, способность к созданию образов и эффективные механизмы воображения, 

которые влияют на развитие творческого воображения. 

- Театрализованная деятельность должна быть разной функциональной 

направленности, содержать образовательные воспитательные задачи, выступать как 

средство развития психических процессов ребенка, чувств, нравственных понятий, 

познания окружающего мира. 

 -Подходить к организации театрализованной деятельности нужно с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, чтобы у нерешительных - 

воспитывать смелость, уверенность, а у импульсивных - умение считаться с мнением 

коллектива. 

Театрализованная  деятельность должны быть различной по своему содержанию, 

нести информацию об окружающей действительности, необходим специальный отбор 

художественных произведений, на основе которых строятся сюжеты. 
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Тематическое планирование  

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание  Виды деятельности 

1-2 «Театр как вид искусства» 

 

Понятие о театре. Знакомство с 

планом занятий на учебный год. 

Организационные вопросы.  

Презентация о театральном искусстве учащихся 

начальных классов. Диалог с ребятами. Игры на 

сплочение. 

3-4 Театр в ряду других искусств.  Диалог с ребятами. 

5-10 Репетиции тематических праздников, 

спектакля. 

Знакомство со способами 

познания театрального мира, с 

наблюдениями и экспериментами. 

 

Проба себя в образе. 

11 Актерская грамота Первоначальное представление о 

средствах актерского искусства, 

помогающих преодолеть 

статичность исполнения. 

Игра «На развитие внимания, воображения». Урок-

игра 

12 Разыгрывание этюдов на взаимодействие с 

партнером. Упражнения на коллективную 

согласованность действий. 

Правила совместной работы в 

парах.  

 

Деловая коллективная игра. 

13-14 Формирование представления о 

соответствии работы тела и речи. 

Представление о средствах 

актерского искусства, 

помогающих преодолеть 

статичность исполнения. 

Умение работать с информацией, вести  беседу, 

играть роли. 

15 Дикция. Упражнения для развития 

хорошей дикции. 

Представление о средствах 

актерского искусства, 

помогающих преодолеть 

статичность исполнения. 

Викторина 

16 Работа с дикцией на скороговорках и 

чистоговорках. Произнесение с разными 

История дикции. Каталог 

скороговорок. 

Изучение скороговорок. Практическая работа 

«Произнесение скороговорок».  
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темпами и силой звука, разной 

интонацией. 

17 Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого 

аппарата. 

История традиционных игр 

народов России речевого 

аппарата 

Игры прошлого. Игры современных детей. 

Практическое занятие.  

18 Сценическое искусство. Сценическое 

движение. Упражнение «Как вести себя на 

сцене» (мимика, жесты, телодвижения в 

игре). 

Понятие о сцене и сценическом 

искусстве. 

Практическая работа. Работа в группах(мимика, 

жесты, телодвижения в игре). 

19 Пластика и походка. Возможности 

человеческого тела и использование его в 

различных видах искусства. Работа над 

пластикой. 

Возможности человеческого тела 

и использование его в различных 

видах искусства. 

Инсценировка своих возможностей. Диалог с 

ребятами. 

20 Роль воображения в литературе, живописи 

и театральном искусстве. Чтение 

стихотворений в предлагаемых 

обстоятельствах. 

Чтение стихотворений в 

предлагаемых обстоятельствах. 

Чтение стихотворений в группах.  

21 Чтение пьесы для спектакля. 

Распределение ролей. 

Чтение пьесы. Распределение 

ролей. 

Чтение в группах. Проба себя в образе. 

22-23 Репетиция спектакля Репетиция спектакля. Работа в образе. 

24 Художественное чтение. Художественное чтение как вид 

исполнительского искусства. 

Понятие о художественном чтении. Диалог с 

ребятами. 

25 Построение правильной фразы. Понятие 

текста и подтекста произносимой фразы. 

Правила совместной работы в 

парах при построении правильной 

фразы. 

Диалог с ребятами о понятиях текста. 

 

26 Искусство выразительного чтения. 

Отработка навыка правильного дыхания 

при чтении и управления речеголосовым 

аппаратом (диапазоном голоса, его силой 

и подвижностью.) 

Понятие выразительного чтения. Понятие выразительного чтения. Чтение в группах. 

Проба себя в образе (диапазоном голоса, его силой и 

подвижностью).  
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27 Чтение литературного произведения и его 

разбор. 

Отработка навыка правильного 

дыхания при чтении и управления 

речеголосовым аппаратом 

(диапазоном голоса, его силой и 

подвижностью.) 

Проба себя в образе (диапазоном голоса, его силой и 

подвижностью). 

28 Репетиция спектакля. Репетиция спектакля. Познания театрального мира. 

Проба себя в образе. 

29 Создание спектакля. Работа драматурга, 

режиссёра: распределение ролей. 

Характеры и костюмы. 

Понятие распределения ролей. Проба себя в образе. Коллективная работа. 

30 Чтение по ролям. Чтение в группах. Чтение в группах. Инсценировка своих 

возможностей. Диалог с ребятами. 

31 Разучивание ролей. Обыгрывание 

элементов костюмов. 

Репетиция спектакля. Инсценировка о обыгрывание своих ролей. Диалог с 

ребятами. 

32 Вхождение в образ героя. Характер и 

отбор действий. Исполнение роли. 

Репетиция спектакля. Инсценировка о обыгрывание своих ролей. Диалог с 

ребятами. 

33 Творческое взаимодействие с партнером. Репетиция спектакля. Правила совместной работы в парах в творческом 

взаимодействии с партнёром. Диалог с ребятами. 

 

34 Подведение итогов. Анализ проделанной 

работы. Подготовка к концерту. 

Творческий отчет (показ лучших 

сценических историй, этюдов, 

упражнений). +Резерв 

Выход на сцену. Практическая работа.  

 Итого 34  
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2.1.12.6. КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ « Я-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ». 

Общеинтеллектуальное направление (научно – познавательное) 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа внеурочной деятельности «Я - исследователь» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утверждён Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации №  286 от 31 мая 2021 г.) и с учётом ООП начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021  г.), программы воспитания. 

Актуальность программы курса обусловлена тем, что знания и умения, необ-

ходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, вбудущем станут 

основой для реализации учебно-исследовательских проектов в среднем и старшем звене 

школы. Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Цель: выявление наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей. 

Задачи: 

•     познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами 

поиска информации; 

•     мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 

самостоятельности; 

•     прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и 

энциклопедиями; 

•     прививать интерес к исследовательской деятельности. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Я-исследователь» составляют следующие документы: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

Взаимосвязь с программой воспитания Программа курса внеурочной деятельности 

разработана с учётом федеральных образовательных программ начального общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется:  

− в выделении в цели программы ценностных приоритетов;  

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания;  

− в формах проведения занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 
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Содержание курса «Я – исследователь»  

В основе формирования исследовательских умений лежат два главных вида 

учебно-познавательной деятельности учащихся: проектная деятельность в микрогруппе, 

практическая работа в библиотечном фонде, а также изучение рекомендаций по 

организации учебно-исследовательской деятельности. 

Система занятий ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования 

информации. 

Важнейшим приоритетом начального образования является формирование обще-

учебных умений и навыков, которые в значительной мере предопределяют успешность 

всего последующего обучения ребенка. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

практической, социальной. 

Курс «Я - исследователь» носит развивающий характер. Целью данного спецкурса 

является формирование поисково-исследовательских и коммуникативных умений 

младших школьников. 

Занятия курса разделены на теоретические и практические. Причем проектная 

деятельность может носить как групповой, так и индивидуальный характер. 

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников при изучении 

курса «Я  исследователь» имеет отличительные особенности: 

•     имеет практическую направленность,  которую определяет специфика содержания и 

возрастные особенности детей; 

•     в большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено 

психологическими особенностями младших школьников; 

•     проектная деятельность осуществляется в школе, дома, не требуя от учащихся 

самостоятельного посещения без сопровождения взрослых отдельных объектов, что 

связано с обеспечением безопасности учащихся; 

•     проектная деятельность носит групповой характер, что будет способствовать 

формированию коммуникативных умений, таких как умение распределять обязанности в 

группе, аргументировать свою точку зрения и др.; 

•     проектная деятельность предполагает работу с различными источниками информации, 

что обеспечивает формирование информационной компетентности, связанной с поиском, 

анализом, оценкой информации; 

•     в содержание проектной деятельности заложено основание для сотрудничества детей с 

членами своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы; 

•     реализует задачу выявления творческих способностей, одаренности и склонности к 

различным видам деятельности. 

В основе практической работы лежит выполнение различных заданий по реализации 

учебно-исследовательских проектов. 

Содержание программы «Я исследователь» связано с многими учебными предметами, 

вчастности с математикой, литературным чтением, окружающим миром. 

Содержание программы1класс 

Занятие 1.Тема: Что такое проекты. 
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Цель: знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследовательской 

деятельности через знакомство с работами учащихся начальных классов. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация 

исследовательских работ учащихся начальных классов. 

Понятия: проект, проблема, информация 

Занятие 2.Тема: Что такое проблема. 

Цель: ознакомить с понятием «проблема», формировать умение видеть проблему, 

развивать умение изменять собственную точку зрения, исследуя объект с различных 

сторон. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки 

зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами». 

Понятия: проблема, объект исследования. 

Занятие 3.Тема: Как мы познаем мир. 

Цель: знакомство со способами познания окружающего мира, с наблюдениями и 

экспериментами. 

Наблюдение и эксперимент - способы познания окружающего мира. Опыты. Наблюдение 

за осенними изменениями в природе. Игры на внимание. Понятия: наблюдение, 

эксперимент, опыт. 

Занятия 4.Тема: Школа почемучек. 

Цель: знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и творческого 

мышления, развитие умения прогнозировать. 

Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, 

предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Занятия 5.Тема: Удивительный вопрос. 

Цель: развитие умения ставить вопросы для решения существующей проблемы. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное 

слово». Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

Занятия 6.Тема: Источники информации. 

Цель: знакомство с понятием «источник информации» (библиотека, беседа со] взрослыми, 

экскурсия, книги, видеофильмы, ресурсы Интернета). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Занятия 7.Тема: Любимое число. Игры с числами. 

Цель: обобщить знания учащихся о числах первого десятка, формировать! умения 

применять полученные знания в практической деятельности, презентовать! свою работу. 

История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика. Игры с числами. 

Понятия: число, нумерация чисел. 

Занятия 8-10Тема: Проект «Алфавит». 

Организация выставки книг в алфавитном порядке. 

Азбука в картинках. 

Цель: систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с  практическим 

применением алфавита в жизни людей, развитие творческих способностей учащихся. 
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История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация выставки книг. 

Практическая работа «Живая азбука в картинках». 

Понятия: буква, алфавит 

Занятия 11-12.Тема: Проект «Игры наших, дедушек и бабушек».  

Или «Игры нашей семьи. Зимние забавы.» 

Цель: знакомство с традиционными играми народов России, привитие любви к традициям 

своей семьи и народа, развитие толерантности, воспитание привычки к здоровому образу 

жизни. 

Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. Игры прошлого. Игры 

современных детей. 

Понятия: игра, товарищ, друг. 

Занятия 13-14.Тема: Проект «Симметрия вокруг нас». 

Цель: знакомство с понятием симметрия, развитие логического и пространственного 

мышления, привитие навыков учебной деятельности: анализа и синтеза, развитие устной 

речи. 

Понятие о симметрии. Симметричные и ассиметричные фигуры и предметы. Симметрия в 

жизни человека.Понятия: симметрия. 

Занятие 15-16.Тема: Проект «Сказки». 

Выбор темы школьного проекта. Моя любимая сказка. Конкурс загадок про героев 

народных сказок о животных. Сочиняем сказку. 

Театрализация сказки (2 часа). 

Цель: привитие интереса к устному народному творчеству, развитие творческих 

способностей учащихся, формирование умения различать добро и зло, реализовать 

полученные знания в практической деятельности. 

Устное народное творчество. Народные сказки. Сказки народов мира. Авторские сказки. 

Театр. Спектакль. Инсценировка. 

Понятия: добро, зло, театр, спектакль, герой.Тема: Что мы узнали и чему научились за 

год. Моя лучшая работа. 

Занятие 17. Тема: «Мы исследователи». 

Цель: систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Я-исследователь». 

Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставка Презентация 

работ учащихся. 

Содержание программы2-й класс 

Теоретический блок 

Занятия 1. Что такое исследование? Кто такие исследователи? 

Обучающийся сможет задуматься о том, что такое исследование, его видах и роли в жизни 

человека; обучающийся сможет высказаться по данной теме, поспорить с 

одноклассниками о сути новых понятий. 

Занятия 2. Основные методы исследования. Как задавать вопросы? 

Обучающийся сможет назвать основной круг вопросов при проведении исследования, 

сможет описать и сравнить основные методы исследования, ученики потренируются в 

определении волнующих проблем при проведении исследования. 

Занятия 3. Коллективная игра-исследование 

Обучающийся сможет поупражняться в отборе материала по теме исследования, 

проанализировать игровую ситуацию, высказать свою точку зрения. 

Занятия 4. Учимся выделять главное и второстепенное. Схема исследования. 
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Обучающийся сможет потренироваться выделять главное и второстепенное из собранного 

материала, сможет назвать основные формы схем исследований. 

Практический блок 

Занятия 5-7. Путешествие в Загадкино. 

Работа над проектом в соответствии с этапами. 

Занятия 8-9. Что такое Новый год? 

Работа над проектом в соответствии с этапами. 

Занятия 10-11. У меня растут года... или Мир профессий. 

Работа над проектом в соответствии с этапами. 

Занятия 12-13. Меры длины 

Работа над проектом в соответствии с этапами. 

Занятия 14-16. Праздники в России. 

Работа над проектом в соответствии с этапами. 

Занятие 17. Тема: «Мы-исследователи». 

Цель: систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Я- исследователь». 

Содержание программы3-й класс 

Тема 1.  Науки, которые нас окружают. Что я думаю о своих способностях. 

Выявление области знаний, в которых каждый ребенок хотел бы себя проявить. 

Определение коммуникативных умений учащихся.  

Практика: анкетирование учащихся, опрос. 

Тема 2.   Структура  и  содержание учебно-исследовательской деятельности. 

Актуальность. Цели и задачи исследовательской деятельности. Структура 

исследовательской деятельности. Определение содержания. 

Практика: построение схемы «Структура исследовательской деятельности», определение 

содержания для исследования по теме: «Здесь живут мои родственники». 

Тема 3.  План работы над учебным исследованием. Объект, предмет и гипотеза 

исследования (3 часов). 

Этапы работы. Методы исследования. Тема исследования. Предмет, объект исследования. 

Научный факт. Выдвижение и обсуждение гипотез. 

Практика: определение предмета, объекта исследований и выдвижение гипотез по 

исследованию «Родная улица моя». Проверка гипотез. 

Тема 4. Основные источники получения информации (2 часа). 

Учебная литература - учебники, хрестоматии. Справочная литература - словари, 

справочники, энциклопедии. Электронные пособия. 

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным 

пособием. 

Тема 5.  Оформление списка литературы и использованных электронных источников (3 

часа). 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников. 

Тема 6. Методы исследования. Мыслительные операции. 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные операции, необходимые для 

учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. 

Тема7. Обработка результатов исследования. Методика оформления резуль-

татов.Практика: письменный отчет - структура и содержание. Визуальный отчет - 

диаграммы, таблицы, схемы, графики. Исследование по теме: «Результаты загрязнения 

окружающей среды». 

Тема 8.Оформление работы. Подготовка доклада. 

Требования к оформлению работы. Как подготовить письменный доклад. Как интересно 

подготовить устный доклад. 

Практика: доклады по теме: «Моя семья вечером». Проверка оформления работ. 
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Тема 9-10.Как правильно делать презентацию. Знакомство с MicrosoftPowerPoint. 

Защита исследовательской работы. Доклад, реферат, дискуссия, газета, радио- или 

телепередача, презентация. 

Практика: работа в программеMicrosoftPowerPoint .Презентация «Моя мама». 

Тема 11-16.Тематические учебные исследования (по выбранным темам индивидуально и в 

группах). 

Примерные темы исследования: 

•    «Лексическое значение слов»; 

•    «Орфограммы в корне слова»; 

•    «Соединительные гласные в сложных словах»; 

•     Исследование названий географических объектов: «Родная улица моя»; 

•     Исследование «Война и наша семья» - 1 час; 

•    Вредные  и  полезные  привычки.Театрализованное представление «Вредные  

привычки» - 1 час; 

Тема 17.  Обобщение по курсу «Мы-исследователи». 

Содержание программы4-й класс 

Тема 1 «Культура мышления» 

Практические задания «Как давать определения понятиям». Анализ и синтез. 

Практические задания «Как правильно высказывать суждения», «Как делать обобщения», 

«Как классифицировать». Практические задания по структурированию текстов. 

Тема 2 «Методы исследования»  

Практические задания по совершенствованию владения основными методами 

исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, 

провести эксперимент и др.). Практические задания -тренировка в использовании методов 

исследования в ходе изучения доступных объектов. Исследования с помощью новейших 

информационных технологий. 

Тема 3 «Научная теория»  

Коллективная беседа «Как гипотеза превращается в теорию». Коллективная беседа о том, 

что такое научная теория, какими бывают научные теории. Главные особенности 

описательных теорий. Главные особенности объяснительных теорий. Коллективная 

беседа «Известные, но недоказанные гипотезы». 

Тема 4 «Научное прогнозирование»  

Что такое научный прогноз и чем он отличается от предсказания. Какими бывают 

научные прогнозы. Методы прогнозирования (экстраполяция, построение прогнозных 

сценариев и др.). Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных 

идей. Практическое занятие по проверке 

собственных гипотез. 

Тема 5 «Совершенствование техники наблюдения и экспериментирования» Коллективная 

беседа,  как правильно проводить наблюдения и эксперименты. Практическое занятие - 

проведение наблюдений и экспериментов. 

Тема 6 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них»  

Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы. Практические задания по 

развитию умений слушать вопрос и отвечать на него. Коллективная игра «Вопросы и 

ответы». 

Тема 7 «Ассоциации и аналогии»  

Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии в научном поиске». Практические задания 

на выявление уровня развития логического мышления. Практические задания на 

ассоциативное мышление. Практические задания на создание аналогий. 

Тема 8 «Как правильно делать выводы из наблюдений и экспериментов»  

Коллективная беседа «Предположения и результаты наблюдений и экспериментов». 

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать 

умозаключения на основе наблюдений. 
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Тема 9 «Умение выявлять проблемы»  

Коллективная беседа «Что означает выражение «уметь видеть проблемы». Практическое 

задание «Как люди смотрят на мир». Что такое проблемы и как их выявляют. 

Коллективная беседа «Проектирование и исследование». Цели и задачи исследования. 

Тема 10 «Как подготовиться к защите»  

Индивидуальная работа над подготовкой к защите собственных исследовательских работ. 

Анализ полученных материалов. Определение основных понятий. Структурирование 

материалов. Подготовка текста доклада. Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и 

выполнение рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Тема 11  «Определение проблемы и выбор темы собственного исследования»  

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. Обсуждение планов 

выбора темы собственного исследования. 

Тема 12-14   «Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных 

исследований»  

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную 

работу с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме 

того, большая часть ребят склонна сохранять в секрете от других результаты собственных 

изысканий до момента их завершения. 

Тема 15 «Семинар»  

Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и 

провести предварительную защиту работ. 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, графиков, 

рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 16  «Защита собственных исследовательских работ и творческих проектов». 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об итогах 

проведенных исследований и выполненных проектах, а также вопросы авторам. 

Тема 17.  Обобщение по курсу «Я-исследователь». 

Планируемые результатыосвоения программы «Я-исследователь» 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
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 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

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

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличие от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Планируемые предметные результаты 

Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 

Первый уровень 

результатов  

(1 класс) 

Второй уровень 

результатов (2-3 класс) 
Третий уровень 

результатов  

(4 класс) 

предполагает 

приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным 

направлениям.  Результат 

выражается в понимании 

детьми сути проектной 

деятельности, умении 

поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию.  Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками 

метода проектов, 

самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации 

программы могут 

быть представлены через 

презентации проектов, 
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интересующей информации. участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты. 

1 класс  

 слушать и читать на основе поставленной цели и задачи; 

 осваивать материал на основе внутреннего плана действий; 

 вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий; 

 вести рассказ от начала до конца; 

 творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу; 

 работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определённой 

целевой установкой. 

2 класс  

 наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах; 

 пересказывать подробно и выборочно; 

 выделять главную мысль на основе анализа текста; 

 делать выводы из фактов, совокупности фактов; 

 выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченные части 

 выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами; 

 делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе 

выводов. 

3 - 4 класс  

 переносить свободно, широко знания с одного явления на другое; 

 отбирать необходимые знания из большого объёма информации; 

 конструировать знания, положив в основу принцип созидания; 

 систематизировать учебный план; 

 пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего 

характера; 

 высказывать содержательно свою мысль, идею; 

 формулировать простые выводы на основе двух – трёх опытов; 

 решать самостоятельно творческие задания, усложняя их; 

 свободно владеть операционными способами усвоения знаний; 

 переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 

В результате изучения курса «Юный исследователь»  обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобретут целостный взгляд на мир; 

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

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; 

 получат возможность осознать своё место в мире;   

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ  средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 



433 
 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

Тема Содержание Виды деятельности 

1. Что такое проекты. знакомство с понятием «проект», развитие интереса к 

исследовательской деятельности через знакомство с 

работами учащихся начальных классов. 

Понятия: проект, проблема, информация 

Понятие о проектах и исследовательской 

деятельности учащихся. Презентация 

исследовательских работ учащихся 

начальных классов. Диалог 

2.Что такое проблема. ознакомить с понятием «проблема», формировать умение 

видеть проблему, развивать умение изменять собственную 

точку зрения, исследуя объект с различных сторон. 

Понятия: проблема, объект исследования. 

Понятие о проблеме. Упражнение в 

выявлении проблемы и изменении соб-

ственной точки зрения. Игра «Посмотри 

на мир чужими глазами». 

 

3. Как мы познаем мир. 

 

Цель: знакомство со способами познания окружающего 

мира, с наблюдениями и экспериментами. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

 

Наблюдение и эксперимент - способы 

познания окружающего мира. Опыты. 

Наблюдение за осенними изменениями в 

природе. Игры на внимание. 

4. Школа почемучек. 

 

Цель: знакомство с понятием «гипотеза», развитие 

исследовательского и творческого мышления, развитие 

умения прогнозировать. 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. 

Упражнения на обстоятельства и 

упражнения, предполагающие обратные 

действия. Игра «Найди причину». 

5.Удивительный вопрос. 

 

Цель: развитие умения ставить вопросы для решения 

существующей проблемы. 

Понятия: вопрос, ответ. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра 

«Угадай, о чем спросили», «Найди 

загадочное слово». Правила совместной 

работы в парах. 

6.Источники информации. 

 

знакомство с понятием «источник информации» 

(библиотека, беседа со] взрослыми, экскурсия, книги, 

видеофильмы, ресурсы Интернета). 

Понятия: источник информации. 

Информация. Источники информации. 

Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

7.Любимое число. Игры с 

числами. 

обобщить знания учащихся о числах первого десятка, 

формировать! умения применять полученные знания в 

История числа. Натуральный ряд чисел. 

Занимательная математика. Игры с 
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 практической деятельности, презентовать! свою работу. 

Понятия: число, нумерация чисел. 

числами. 

 

8-10Проект «Алфавит». 

 

Организация выставки книг в алфавитном порядке. 

систематизация знаний о знакомых детям буквах, 

знакомство с  практическим применением алфавита в жизни 

людей, развитие творческих способностей учащихся. 

Понятия: буква, алфавит. 

Азбука в картинках. 

История русской азбуки. Алфавит. 

Азбука. Каталог. Организация выставки 

книг. Практическая работа «Живая азбука 

в картинках». 

11-12.Проект «Игры 

наших, дедушек и 

бабушек».  

или «Игры нашей семьи. 

Зимние забавы» 

знакомство с традиционными играми народов России, 

привитие любви к традициям своей семьи и народа, 

развитие толерантности, воспитание привычки к здоровому 

образу жизни. 

Понятия: игра, товарищ, друг. 

Игра. Правила игры. Традиционные игры 

народов России. Игры прошлого. Игры 

современных детей. 

 

13-14.Проект «Симметрия 

вокруг нас». 

 

знакомство с понятием симметрия, развитие логического и 

пространственного мышления, привитие навыков учебной 

деятельности: анализа и синтеза, развитие устной речи. 

Понятия: симметрия. 

 

Понятие о симметрии. Симметричные и 

ассиметричные фигуры и предметы. 

Симметрия в жизни человека. 

15-16.Проект «Сказки». 

 

Выбор темы школьного проекта. Моя любимая сказка.  

привитие интереса к устному народному творчеству, 

развитие творческих способностей учащихся, формирование 

умения различать добро и зло, реализовать полученные 

знания в практической деятельности. 

Понятия: добро, зло, театр, спектакль, герой.Тема: Что мы 

узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа. 

 

Конкурс загадок про героев народных 

сказок о животных. Сочиняем сказку. 

Театрализация сказки. Устное народное 

творчество. Народные сказки. Сказки 

народов мира. Авторские сказки. Театр. 

Спектакль. Инсценировка. 

 

 

17.«Мы-исследователи». 

 

систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Я- 

исследователь». 

 

Выставка работ 
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2 класс 

Тема Содержание  Виды деятельности 

1. Что такое 

исследование? Кто 

такие исследователи? 

 Диалог. Игра «Посмотри на мир чужими 

глазами». 

2. Основные методы 

исследования. Как 

задавать вопросы? 

Обучающийся сможет назвать основной круг вопросов при 

проведении исследования, сможет описать и сравнить основные 

методы исследования, ученики потренируются в определении 

волнующих проблем при проведении исследования. 

Задания для развития исследовательских 

способностей. Игры на внимание. 

3. Коллективная игра-

исследование 

Обучающийся сможет поупражняться в отборе материала по 

теме исследования, проанализировать игровую ситуацию, 

высказать свою точку зрения. 

 

Задания для развития исследовательских 

способностей. Игра «Найди загадочное 

слово».  

4. Учимся выделять 

главное и 

второстепенное. Схема 

исследования. 

Обучающийся сможет потренироваться выделять главное и 

второстепенное из собранного материала, сможет назвать 

основные формы схем исследований. 

Основные стадии, этапы исследования. 

Формулировать тему, предмет, объект 

исследования, обосновывать актуальность 

темы. 

5-7. Путешествие в 

Загадкино. 

 

Практический блок 

Работа над проектом в соответствии с этапами. 

 

Использовать методы исследования при 

решении задач исследования, задавать 

вопросы, составлять план работы, 

находить информацию. 

8-9. Что такое Новый 

год? 

 

Работа над проектом в соответствии с этапами. 

 

Работа с информацией. Практическая 

работа 

10-11. У меня растут 

года... или Мир 

профессий. 

Работа над проектом в соответствии с этапами. 

 

Использовать методы исследования при 

решении задач исследования, задавать 

вопросы, составлять план работы, 

находить информацию. 

12-13. Меры длины Понятие мера длины, старинные и современные меры длины. Наблюдение и эксперимент – способы 
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 Работа над проектом в соответствии с этапами. 

 

познания. Информация об открытиях, 

сделанных на основе наблюдений. 

Знакомство с приборами, созданными для 

наблюдения. 

14-16. Праздники в 

России. 

 

Знакомство с понятием праздник.  

Государственные и негосударственные праздники. Работа над 

проектом в соответствии с этапами. 

Работа с информацией. Практическая 

работа 

17.«Мы-

исследователи». 

Систематизация и обобщение знаний детей по курсу «Я-

исследователь». 

Выставка работ 

 

  3 класс 

Тема Содержание  Виды деятельности 

1.  Науки, которые нас 

окружают. Что я думаю о 

своих  способностях 

Выявление области знаний, в которых каждый ребенок 

хотел бы себя проявить. Определение коммуникативных 

умений учащихся.  

Анкетирование.  Диалог 

2. Структура и содержание 

учебно-исследовательской 

деятельности 

Актуальность. Цели и задачи исследовательской 

деятельности. Структура исследовательской деятельности. 

Определение содержания. 

 

построение схемы «Структура 

исследовательской деятельности», 

определение содержания для исследования 

по теме: «Здесь живут мои родственники». 

3. План работы над 

учебным исследованием. 

Объект, предмет и гипотеза 

исследования 

Этапы работы. Методы исследования. Тема исследования. 

Предмет, объект исследования. Научный факт. Выдвижение 

и обсуждение гипотез. 

 

определение предмета, объекта 

исследований и выдвижение гипотез по 

исследованию «Родная улица моя». 

Проверка гипотез. 

4. Основные источники 

получения информации 

Учебная литература - учебники, хрестоматии. Справочная 

литература - словари, справочники, энциклопедии. 

Электронные пособия. 

работа с источником информации. Работа 

с книгой. Работа с электронным пособием. 

5. Оформление списка 

литературы и 

использованных электрон-

ных источников 

правила оформления списка использованной литературы.  Оформление списка использованных 

электронных источников. 

6.Методы исследования. Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные Деловая игра. Наблюдения, эксперимент. 
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Мыслительные операции операции, необходимые для учебно-исследовательской 

деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

выводы. 

7. Обработка результатов 

исследования. Методика 

оформления результатов 

Виды отчета:письменный отчет - структура и содержание. 

Визуальный отчет - диаграммы, таблицы, схемы, графики.  

письменный отчет - структура и 

содержание. Визуальный отчет - 

диаграммы, таблицы, схемы, графики. 

Исследование по теме: «Результаты загряз-

нения окружающей среды». 

8.Оформление работы. 

Подготовка доклада 

Требования к оформлению работы. Как подготовить 

письменный доклад. Как интересно подготовить устный 

доклад. 

 

Памятка. Доклады по теме: «Моя семья 

вечером». 

9-10. Как правильно делать 

презентацию. Знакомство с 

программой 

MicrosoftPowerPoint 

Знакомство с программой MicrosoftPowerPoint. 

Доклад, реферат, дискуссия, газета, радио- или телепередача, 

презентация. 

Знакомство сMicrosoftPowerPoint. 

Практическая работа:работа в 

программеMicrosoftPowerPoint. 

Презентация «Моя мама». 

 

 Самостоятельная исследовательская практика  

11-16. Тематические 

учебные исследования (по 

выбранным темам 

индивидуально и в 

группах). 

Примерные темы исследования: 

•     «Лексическое значение слов»; 

•    «Орфограммы в корне слова»; 

•     «Соединительные гласные в сложных словах»; 

•      исследование названий географических объектов: 

«Родная улица моя»; 

•     исследование «Война и наша семья» - 1 час; 

•     вредные  и  полезные  привычки.  Театрализованное  

представление « Вредные привычки» - 1 час; 

Работа с информацией. Практическая 

работа. Презентации. 

17.  Обобщение по курсу 

«Я--исследователь». 

 

систематизация и обобщение знаний по курсу «Я-

исследователь». 

Выставка работ 

 

4 класс 
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Тема Содержание  Виды деятельности 

1. Культура мышления  Как давать определения понятиям. Как правильно 

высказывать суждения. Как делать обобщения. 

 

Практические задания «Как давать 

определения понятиям». «Как делать 

обобщения», «Как классифицировать». 

Практические задания по 

структурированию текстов. 

2. Методы исследования совершенствование владением основными методами 

исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого 

человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.).  

Практические задания -тренировка в 

использовании методов исследования в 

ходе изучения доступных объектов. 

3. Научная теория что такое научная теория, какими бывают научные теории. 

Главные особенности описательных теорий. Главные 

особенности объяснительных теорий.  

Коллективная беседа «Как гипотеза 

превращается в теорию». «Известные, но 

недоказанные гипотезы». 

4. Научное 

прогнозирование 

Что такое научный прогноз и чем он отличается от 

предсказания. Какими бывают научные прогнозы. Методы 

прогнозирования (экстраполяция, построение прогнозных 

сценариев и др.).  

Практические задания на продуцирование 

гипотез и провокационных идей. 

Практическое занятие по 

проверкесобственных гипотез. 

5. Совершенствование 

техники наблюдения и 

экспериментирования 

как правильно проводить наблюдения и эксперименты.  Коллективная беседа,  проведение 

наблюдений и экспериментов 

6. Искусство задавать 

вопросы и отвечать на них 

умения задавать вопросы, развитие умений слушать вопрос 

и отвечать на него.  

Коллективная игра «Вопросы и ответы». 

7. Ассоциации и аналогии выявление уровня развития логического мышления.  

 

Практические задания на развитие 

мышления. Практические задания на 

создание аналогий.Беседа «Ассоциации и 

аналогии в научном поиске». Диалог. 

8. Как правильно делать 

выводы из наблюдений и 

развитие умений высказывать суждения и делать 

умозаключения на основе наблюдений. 

Коллективная беседа «Предположения и 

результаты наблюдений и экспериментов». 
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экспериментов Практические задания  

9. Умение выявлять 

проблемы 

Этапы работы над исследованием. Составление памятки Деловая игра «Как люди смотрят на мир» 

Коллективная беседа «Что означает 

выражение «уметь видеть проблемы».  

10. Как подготовиться к 

защите 

Индивидуальная работа над подготовкой к защите 

собственных исследовательских работ. Анализ полученных 

материалов. Определение основных понятий.  

Структурирование материалов. 

Подготовка текста доклада. Подготовка к 

ответам на вопросы. Разработка и 

выполнение рисунков, чертежей, схем, 

графиков, макетов, моделей и т.п 

 Самостоятельная исследовательская практика (16 часов)  

11. Определение проблемы 

и выбор темы собственного 

исследования 

Коллективное обсуждение проблематики возможных 

исследований. Обсуждение планов выбора темы 

собственного исследования. 

Самостоятельная работа. Консультации  

12-14. Индивидуальная 

работа по планированию и 

проведению 

самостоятельных 

исследований 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог 

проводит индивидуальную работу с учащимися, 

работающими в микрогруппах или индивидуально. 

Индивидуальное консультирование необходимо потому, что 

тематика работ очень разнообразна. Кроме того, большая 

часть ребят склонна сохранять в секрете от других 

результаты собственных изысканий до момента их 

завершения. 

Самостоятельная работа. Консультации 

15.«Семинар» Занятие, на котором желающие могут представить 

результаты собственных изысканий и провести 

предварительную защиту работ. 

 

Планирование собственного выступления. 

Подготовка текста доклада, схем, 

графиков, рисунков, чертежей, макетов. 

Подготовка к ответам на вопросы. 

16. «Защита собственных 

исследовательских работ и 

творческих проектов». 

 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и 

заслушивание всех докладов об итогах проведенных 

исследований и выполненных проектах, а также вопросы 

авторам. 

Презентации. 

Обсуждения 

17.  Обобщение по курсу Систематизация и обобщение знаний по курсу «Я- Презентации. Выступления. Выставка 
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«Я--исследователь». 

 

исследователь». 
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2.1.12.7. КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОДГОТОВКА К 

ОЛИМПИАДАМ».  

Общеинтеллектуальное направление (научно – познавательное) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Подготовка к олимпиадам» для 4 

класса на 2023-24 учебный год составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования(утверждён 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №  286 от 31 мая 2021 г.) и 

с учётом ООП начального общегообразования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021  г.), 

программы воспитания и направлена на реализацию основных целевых установок 

начального общего образования и становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формирование основ уменияучиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственное развитиеивоспитаниешкольников. 

Актуальность программы курса обусловлена тем, чтоолимпиадное движение 

сегодня является одним из актуальных направлений, когда речь идет о работе с 

одаренными детьми. Участие учащихся в олимпиадах, их победы сегодня рассматривается 

одним из критериев оценки деятельности образовательных учреждений. Программа курса 

позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы. 

Цель:– подготовка всесторонне развитой личности учащегося начальных 

классовспособногоприниматьактивное участиев предметных олимпиадахразногоуровня. 

Задачи: 

 формировать навык действия в ходе решения нестандартных задач повышенной 

сложности. 

 развивать способность устанавливать логические связи. 

 развивать познавательные интересы. 

 формировать стремление к размышлению, поиску. 

 развивать внимание, память, воображение. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Подготовка к олимпиадам» составляют следующие документы: 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

4. Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1252 (ред. от 17.03.2020, с изм. от 

28.04.2020) Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом программы воспитания 

МБОУ Гимназия № 1. Это позволяет на практике соединить обучающую и 
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воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие ребенка, что проявляется в:  

— приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 — высокой степени самостоятельности школьников в данной деятельности, что является 

важным компонентом воспитания ответственного гражданина;  

— интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих их большую 

вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность 

образования на ее основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для 

воспитания подчеркивается в программе воспитания. 

Программа «Подготовка к олимпиадам» состоит из двух разделов: 

Iраздел.Математика. 

IIраздел.Русскийязык. Литературное чтение.Окружающий мир. 

Одним из самых эффективных способо вподготовки к олимпиаде,является анализ 

заданий,предложенных на предыдущих олимпиадах.Основу заданий для подготовки 

учащихся к предметным олимпиадам составляют задания прошлых лет игры-конкурса 

«Русский медвежонок 

– Языкознание для всех», математического конкурса-игры «Кенгуру» и «Кенгуру для 

выпускников», игры-конкурса, игры-конкурсы общеразвивающей направленности 

«Эрудит, дистанционных интеллектуального конкурсов на портале «УЧИ.РУ». 

Содержание программы  «Подготовка к олимпиадам»  

Iраздел.Математика. 

Решениенестандартных,комбинаторныхзадачпоматематике.Решениезадачпоматем

атикедля1-4классовдистанционногоинтеллектуальногоконкурса на портале УЧИ.РУ, 

конкурса-игры «Кенгуру», «Кенгуру для выпускников» . Решение задач 

поматематикешкольного и районного туроволимпиадыдля3-4классов.Анализолимпиад 

поматематике,текущегогода. 

IIраздел.Русскийязык.Литературноечтение.Окружающиймир. 

Выполнение заданий по русскому языку для 4 классов дистанционного 

интеллектуальногоконкурса на портале УЧИ.РУ, школьный тур всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, игры-конкурса «Русский медвежонок – 

языкознание для всех». Выполнение заданий по литературномучтению для 4 классов 

школьного тура районной олимпиады. Выполнение заданий по окружающемумиру для 

4 класса дистанционного интеллектуальногоконкурса на портале УЧИ.РУ. Поиск 

информации в энциклопедии. Анализолимпиад по русскому 

языку,литературномучтению,окружающемумиру текущегогода. 

Содержание программы «Подготовка к олимпиадам» связано с многими учебными 

предметами, вчастности с математикой, литературным чтением, окружающим миром. 

Индивидуально-групповые занятия введены в расписание учебной недели и проводятся 1 

раз в неделю – 34 занятия в год. 

Планируемые результатыосвоения программы «Подготовка к олимпиадам» 

В результатеизученияданногокурсаобучающиесяполучатвозможностьформирования: 

Личностныхрезультатов: 

 Определятьивысказыватьподруководствомпедагогасамыепростыеобщиедляв

сехлюдейправилаповеденияприсотрудничестве(этические нормы). 
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 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,делатьвыбор,приподдержкедругих 

участниковгруппы ипедагога, какпоступить. 

Метапредметныхрезультатов: 

РегулятивныеУУД: 

 Определятьиформулироватьцельдеятельностиспомощьюучителя. 

 Проговариватьпоследовательностьдействий. 

 Учитьсявысказыватьсвоёпредположение(версию)наосновеработысиллюстраци

ейрабочейтетради. 

 Учитьсяработатьпопредложенномуучителемплану. 

 Учитьсяотличатьверновыполненноезаданиеотневерного. 

 Учитьсясовместносучителемидругимиученикамидаватьэмоциональнуюоценку

деятельноститоварищей. 

ПознавательныеУУД: 

 Ориентироватьсявсвоейсистемезнаний:отличатьновоеотужеизвестного 

спомощьюучителя. 

 Делатьпредварительныйотбористочниковинформации:ориентироватьсявучебн

ике(наразвороте,воглавлении,всловаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную отучителя. 

 Перерабатыватьполученнуюинформацию:делатьвыводыврезультатесовместно

йработывсегокласса. 

 Перерабатыватьполученнуюинформацию:сравниватьигруппироватьтакиемат

ематическиеобъекты,какчисла,числовыевыражения, 

равенства,неравенства,плоскиегеометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейшихматематических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощьюпростейшихмоделей 

(предметных,рисунков,схематическихрисунков, схем). 

КоммуникативныеУУД: 

 Донестисвоюпозициюдодругих:оформлятьсвоюмысльвустнойипись

меннойречи(науровнеодногопредложенияилинебольшого текста). 

 Слушатьипониматьречьдругих. 

 Читатьипересказыватьтекст. 

 Совместнодоговариватьсяоправилахобщенияиповедениявшколеиследоватьим. 

 Учитьсявыполнятьразличныероливгруппе(лидера,исполнителя,критика). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Виды 

деятельности Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практически

е работы  

 

1. 
Решение заданий по русскому языку для 4 

класса  ВсОШ 
3   https://uts.sirius.online/ 

Выполнение 

конкурсных 

заданий 

2. 
Решение заданий по математике для 4 

класса ВсОШ 
3   https://uts.sirius.online/ 

Выполнение 

конкурсных 

заданий 

3. 
Анализ выполнения заданий по русскому 

языку ВсОШ 
1   https://uts.sirius.online/ 

Совместное 

обсуждение хода 

решений и 

полученных 

результатов 

4. 
Анализ выполнения заданий по 

математике ВсОШ 
1   https://uts.sirius.online/ 

Выполнение 

конкурсных 

заданий 

5. 
Решение нестандартных, комбинаторных 

задач по математике. 
2   

https://edu-

time.ru/olimpiads-

school/math-4klass.html 

Решение задач с 

помощью 

рассуждений. 

6. 

Выполнение заданий по русскому языку, 

математике и окружающему миру для 4 

класса. 

12   

https://multiurok.ru/files

/integrirovannaia-

olimpiada-dlia-4-

Решение задач с 

помощью 

рассуждений. 
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klassa.html 

7. 
Выполнение заданий олимпиады на 

портале «УЧИ.РУ» 
6   https://uchi.ru/?- 

Мозговой штурм 

8. 
Выполнение математических заданий 

конкурса-игры  «Кенгуру». 
3   

 

https://ipokengu.ru/ 

Практикум 

9. 
Выполнение заданий интегрированной 

олимпиады. 
2   

https://multiurok.ru/files

/integrirovannaia-

olimpiada-dlia-4-

klassa.html 

Практикум 

10. 

Анализ выполнения  заданий 

интегрированной 

олимпиады. 

1    

Совместное 

обсуждение хода 

решений и 

полученных 

результатов 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34 0 0  

 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/?-
https://ipokengu.ru/
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2.1.12.8. КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ « СЕКРЕТЫ ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ». Спортивно-оздоровительное направление 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

№  286 от 31 мая 2021 г.) и с учётом ООП начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021  г.),программы воспитания. 

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

- приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»; 

- постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (далее СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

- образовательной программы, разработанной специалистами Института возрастной 

физиологии Российской академии образования под руководством М.М. Безруких, 

директора этого института, академика РАО и методического пособия для учителей/ 

Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011; 

Актуальность, педагогическая целесообразность и отличительная особенность  

программы. 

Снижение уровня показателей здоровья – актуальная проблема современного общества. 

Её решение включает в себя множество аспектов: социальный, экологический, 

экономический и т.д. Одно из ведущих мест среди них занимает культурный аспект, 

связанный с формированием у подрастающего поколения ценностного отношения к 

собственному здоровью. Важную роль в реализации этой задачи играет программа 

«Секреты здорового питания», которая состоит их двух частей:  «Разговор о здоровье и 

правильном питании» для 1-2 классов и «Две недели в лагере здоровья» 1-4 классов. 

Содержание программы отвечает следующим принципам: 

- возрастная адекватность- соответствие используемых форм и методов обучения  

возрастным физиологическим и психологическим особенностям детей и подростков;  

 - научная обоснованность; 

 - практическая целесообразность; 

 - динамическое развитие и системность; 

 - необходимость и достаточность предоставляемой информации; 

 - вовлечение в реализацию программы родителей; 

 - культурологическая сообразность. 

Для выполнения задач формирования правильного питания необходимо довести до 

сведения каждого ребенка важность соблюдения режима питания. 
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Основными формами реализации программы являются игровая деятельность, что 

наиболее соответствует возрастным особенностям детей и проектно-исследовательская 

работа. 

Программа имеет большую практическую направленность. 

Реализация программы предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач:  

Цель: формирование у детей основ культуры питания, как составляющей здорового 

образа жизни. 

Задачи:  

-формирование и развитие представления  у детей о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье. 

- формирование у школьников знаний о правилах рационального  питания, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья, а также  готовности соблюдать эти правила; 

- освоение детьми   практических навыков рационального питания; 

-  формирование навыков правильного питания, как составной части здорового образа  

жизни; 

- формирование представления о правилах этикета, связанных с питанием осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

- пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа и культуре и 

традициям других народов; 

- развитие творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательной 

деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков у школьников, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

- просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков.  

В качестве организации занятий в программу внесены различные формы: экскурсии, 

наблюдение, сюжетно-ролевые игры, игры по правилам, мини проекты, совместная работа 

с родителями, групповые дискуссии, мозговой штурм 

Основные методы обучения: исследовательский, обьяснительно-иллюстративный,  

практический, поисковый. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Секреты здорового питания» 

Выполнение программы рассчитано на четырёхлетний срок обучения. 

№ 

п⁄п 

 

Раздел 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

1. Разнообразие 

питания 

5 5 5 5 20 

2. Гигиена питания и 

приготовление пищи 

10 12 12 14 48 
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3. Этикет 8 8 8 6 30 

4. Рацион питания 5 5 5 5 20 

5. Из истории русской 

кухни. 

5 4 4 4 17 

Итого  33 34 34 34 135 

 

Разнообразие питания (20 ч)  

Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные 

продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины 

весной? Каждому овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов 

«Витаминная семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. 

Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его 

друзья».  

Гигиена питания и приготовление пищи (48 ч)  

Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно 

приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли 

полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные 

привычки в питании. Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные 

напитки. Ты – покупатель.  

Этикет (30 ч)  

Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. 

Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! 

Кухни разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам 

спасибо. Необычное кулинарное путешествие. Правила поведения в гостях. Когда человек 

начал пользоваться ножом и вилкой. Вкусные традиции моей семьи. 

Рацион питания (20 ч)  

Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. 

Какую пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, 

если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить.  

Значение жидкости для организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. 

Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угощения. Составляем меню на день.  

Из истории русской кухни (17ч)  

Курс «Две недели в лагере здоровья» реализуется в рамках программы «Разговор о 

правильном питании» и является ее содержательным продолжением. Он предназначен для 

детей 10—11 лет, познакомившихся с первой частью программы «Разговор о правильном 

питании», и состоит из рабочей тетради для школьников и методического пособия для 

педагога. Учебно-методический комплект «Две недели в лагере здоровья» как 

продолжение программы «Разговор о правильном питании» включает в себя 14 тем. 

1-й год обучения 

Содержание Теория Практика 

1. Разнообразие питания. Знакомство с программой. 

Беседа.  

Экскурсия в столовую. 
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2. Самые  полезные 

продукты 

Беседа «Какие продукты 

полезны и необходимы  

человеку». Учимся 

выбирать самые полезные 

продукты. 

Работа в тетрадях, сюжетно-

ролевые игры, экскурсии в 

магазин. 

3. Правила питания. Формирование у 

школьников основных 

принципов гигиены 

питания. 

Работа в тетрадях, 

оформление плаката с 

правилами питания. 

4. Режим питания. Важность регулярного 

питания. Соблюдение 

режима питания. 

Сюжетно-ролевая игра, 

соревнование, тест, 

демонстрация удивительного 

превращения пирожка 

5. Завтрак Беседа «Из чего варят 

кашу». Различные 

варианты завтрака. 

Игры, конкурсы, викторины. 

Составление меню завтрака. 

6. Роль хлеба в питании 

детей 

Беседа «Плох обед, если 

хлеба нет».Рацион 

питания,обед. 

Игры, викторины, конкурсы. 

Составление меню обеда. 

7. Проектная деятельность. Определение тем и целей 

проекта, формы 

организации, разработка 

плана проекта. 

Выполнение проектов по 

теме «Плох обед, если хлеба 

нет». 

8. Подведение итогов 

работы. 

 Творческий отчет вместе с 

родителями. 

 

2-й год обучения 

Содержание Теория Практика 

1. Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры 

2. Путешествие по улице 

«правильного питания». 

Знакомство с вариантами 

полдника 

Игра, викторины 

3. Молоко и молочные 

продукты. 

 Значение молока и 

молочных продуктов 

Работа в тетрадях, 

составление меню.Конкурс-

викторина 

4. Продукты для ужина. Беседа «Пора ужинать» 

Ужин, как обязательный 

компонент питания 

Составление меню для 

ужина. Оформление плаката 

«Пора ужинать».Ролевыен 

игры 

5. Витамины. Беседа «Где найти витамины 

в разные времена года». 

Составление и отгадывание 

кроссвордов, практическая 

работа ролевые игры. 

6. Вкусовые качества 

продуктов. 

Беседа «На вкус и цвет 

товарища нет». 

Практическая работа по 

определению вкуса 

продуктов. Ролевые игры    

7. Значение жидкости в 

организме. 

Беседа «Как утолить 

жажду» Ценность 

разнообразных напитков. 

Работа в тетрадях. Ролевые 

игры. Игра – демонстрация 

«Из чего готовят соки» 

8. Разнообразное питание.  Беседа «Что надо есть, Работа в тетрадях, 
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чтобы стать сильнее». 

Высококалорийные 

продукты. 

составление меню второго 

завтрака в школе, ролевые 

игры. 

9. Овощи, ягоды, фрукты – 

витаминные продукты. 

Беседа «О пользе 

витаминных 

продуктов».Значение  

витаминов и минеральных 

веществ в питании человека. 

КВН «Овощи, ягоды, 

фрукты самые витаминные 

продукты». Каждому овощу 

свое время. Ролевые игры. 

10. Проведение праздника 

«Витаминная страна». 

 Конкурсы, ролевые игры. 

11. Семейное творческое 

содружество детей и 

взрослых. Проект «Самые 

вкусные блюда из мяса». 

 Мини-проекты 

12. Подведение итогов.  Отчет о проделанной работе. 

 

3-й год обучения 

Содержание Теория  Практика 

1. Вводное занятие. Обобщение имеющихся 

знаний об основах 

рационального питания 

Знакомство с рабочей 

тетрадью « Две недели в 

лагере здоровья» 

2. Состав продуктов. Беседа «Из чего состоит 

пища».Основные группы 

питательных веществ 

Оформление дневника 

здоровья. Составление 

меню. Оформление 

стенгазеты «Из чего состоит 

наша пища». 

3. Питание в разное время 

года 

Беседа «Что нужно есть в 

разное время года» Блюда 

национальной кухни 

Ролевые игры. Составление 

меню. Конкурс кулинаров. 

4. Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом. 

Беседа «Что надо есть, если 

хочешь стать 

сильнее».Рацион 

собственного питания. 

Дневник «Мой день». 

Конкурс «Мама папа я  - 

спортивная семья». 

5. Приготовление пищи  Беседа « Где и как готовят 

пищу» Устройство кухни 

Правила гигиены. 

Экскурсия на кухню в 

школьной столовой . 

Ролевые игры. Конкурс 

«Сказка, сказка, сказка». 

6. В ожидании гостей. Беседа «Как правильно 

накрыть стол»Столовые 

приборы 

Ролевые игры. Конкурс 

«Салфеточка». 

7. Молоко и молочные 

продукты 

Беседа «Роль молока в 

питании детей». 

Ассортимент молочных 

продуктов. 

Игра -исследование «Это 

удивительное молоко». Игра 

«Молочное меню». 

Викторина. 

8. Блюда из зерна Полезность продуктов , 

получаемых из зерна. 

Традиционные народные 

блюда из продуктов, 

Ролевые игры. Конкурс 

«Хлебопеки». Праздник 

«Хлеб всему голова». 
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получаемых из зерна.  

9. Проект «Из истории 

кухни.» 

 Мини-проекты 

10. Творческий отчет.   

 

4-й год обучения 

Содержание      Теория Практика 

1 Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры 

2.Растительные 

продукты леса 

Беседа: «Какую пищу можно 

найти в лесу» Правила 

поведения в лесу. Правила 

сбора грибов и ягод.  

Работа в тетрадях. Отгадывание 

кроссворда. 

Игра « Походная математика» 

Игра – спектакль « Там на 

неведомых дорожках» 

 

3.Рыбные продукты Беседа «Что и как можно 

приготовить из рыбы» 

Важность употребления 

рыбных продуктов. 

Работа в тетрадях 

Эстафета поваров 

« Рыбное меню» 

Конкурс рисунков « В подводном 

царстве» 

Конкурс пословиц и поговорок» 

 

4.Дары моря Беседа о морепродуктах. Блюда 

из морепродуктов Знакомство с 

обитателями моря. 

Работа в тетрадях. Викторина 

« В гостях у Нептуна» 

5.Кулинарное 

путешествие по 

России» 

Знакомство с традициями 

питания регионов, историей 

быта своего народа 

Работа в тетрадях 

Конкурс – рисунков «Вкусный 

маршрут» 

Игра – проект « кулинарный 

глобус» 

6 Рацион питания Рассмотреть проблему « Что 

можно приготовить, если выбор 

продуктов ограничен» 

Работа в тетрадях . 

« Моё недельное меню» 

Конкурс « На необитаемом 

острове» 

7.Правила 

поведения за столом  

Беседа « Как правильно вести 

себя  за столом». Знакомство со 

стихотворением « Назидание о 

застольном невежестве» 

Работа в тетрадях. 

Сюжетно – ролевые игры. 

8.Накрываем стол 

Народные традиции 

  

9.Проектная 

деятельность. 

Определение тем и целей 

проектов, форм их организации 

Разработка планов работы, 

составление плана 

консультаций с педагогом 

Выполнение проектов по теме 

«___________________________» 

Подбор литературы. 

Оформление проектов. 

10.Подведение 

итогов работы 

  

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 
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«Секреты здорового питания» 

 В результате изучения курса «Секреты здорового питания» младшие школьники 

получат представления: 

 о  правилах и основах рационального питания, необходимости соблюдения гигиены 

питания;  

 полезных продуктах питания;  

 структуре ежедневного рациона питания;  

 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания;  

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме;  

умения:  

Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 

продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные;  

Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности 

корректировать несоответствия;  

Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в 

определённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление 

контактов с другими людьми.  

Личностными результатами изучения курса является формирование умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические 

нормы;  

 В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

 Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД:  Определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя; 

  Проговаривать последовательность действий 

  Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией 

  Учиться работать по предложенному учителем плану 

  Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

  Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 

 деятельности товарищей 

Познавательные УУД:  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебном 

пособии, других источниках информации   

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

 жизненный опыт и информацию, полученную от учителя   
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 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместнойработы всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию. 

  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе графических 

инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением их в 

практической деятельности  

Коммуникативные УУД:  Донести свою позицию до остальных участников 

практической деятельности: 

   Оформлять свою мысль в устной речи   

 Слушать и понимать речь других 

  Читать и пересказывать текст 

  Совместно договариваться о правилах общения и следовать им 

  Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Предметными результатами изучения курса являются формирование умений:   

 Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам 

  Выделять существенные признаки предметов 

   Сравнивать между собой предметы, явления 

  Обобщать, делать несложные выводы 

  Определять последовательность действий 

Предполагаемые результаты 1-го года обучения. 

Ученики должны знать: 

- полезные продукты; 

- правила этикета; 

- роль правильного питания в здоровом образе жизни. 

После первого года обучения ученики должны уметь: 

- соблюдать режим дня 

- выполнять  правила правильного питания; 

- выбирать в рацион питания полезные продукты 

Предполагаемые результаты 2-го года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- основные правила питания; 

- важность употребления в пищу разнообразных продуктов; 

- роль витаминов в питании. 

После 2-года обучающиеся должны уметь: 

 - соблюдать гигиену  питания; 

- готовить простейшие витаминные салаты; 

 выращивать зелень в горшочках. 

Предполагаемые результаты 3-го года обучения должны знать: 

- при недостатке того или иного питательного вещества организм не может справляться с 

работой; 

- основные отличия рациона питания в летний и зимний периоды; 

- здоровье и внешность человека во многом зависит от него самого; 

- условия хранения продуктов; 
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- правила сервировки стола; 

- важность употребления молочных продуктов. 

После третьего года обучения ученики должны уметь: 

- составлять меню; 

- соблюдать правила техники безопасности при использовании кухонных 

принадлежностей и бытовых приборов;  

- различать столовые приборы и столовую посуду, которая используется к завтраку, обеду. 

Предполагаемые результаты четвёртого года обучения 

     Ученики должны знать: 

- кулинарные традиции своего края; 

- растения леса, которые можно использовать в пищу; 

- необходимость использования разнообразных продуктов, 

- пищевую ценность различных продуктов. 

      должны уметь: 

- приготовить блюдо, если набор продуктов ограничен, 

- выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма; 

- накрывать праздничный стол. 
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Тематическое планирование  

1 класс 

№  Тема занятия Форма проведения занятия Часы ЭОР 

 1. Знакомство с программой  

Разнообразие питания. 

Экскурсия в столовую. 2 https://www.prav-pit.ru/ 

 2. Самые  полезные продукты Работа в тетрадях, сюжетно-ролевые 

игры, экскурсии в магазин. 

2 https://www.prav-pit.ru/ 

 3. Правила питания. Работа в тетрадях, оформление плаката 

с правилами питания. 

2 https://www.prav-pit.ru/ 

 4. Режим питания. Сюжетно-ролевая игра, соревнование, 

тест, демонстрация удивительного 

превращения пирожка 

2 https://www.prav-pit.ru/ 

 5. Завтрак Игры, конкурсы, викторины. 

Составление меню завтрака. 

2 https://www.prav-pit.ru/ 

 6. Роль хлеба в питании детей Игры, викторины, конкурсы. 

Составление меню обеда. 

2 https://www.prav-pit.ru/ 

 7. Проектная деятельность. Выполнение проектов по теме «Плох 

обед, если хлеба нет». 

3 https://www.prav-pit.ru/ 

 8. Подведение итогов работы. Творческий отчет вместе с родителями. 2 https://www.prav-pit.ru/ 

2класс 

№  Тема занятия Форма проведения занятия Часы ЭОР 

1  Вводное занятие Анкетирование. Ролевые игры 1 https://www.prav-pit.ru/ 

2  Путешествие по улице «правильного 

питания». 

Игра, викторины 1 https://www.prav-pit.ru/ 

3  Молоко и молочные продукты. Работа в тетрадях, составление 

меню.Конкурс-викторина 

2 https://www.prav-pit.ru/ 

4 Продукты для ужина. Составление меню для ужина. 

Оформление плаката «Пора 

ужинать».Ролевые игры 

2 https://www.prav-pit.ru/ 

5  Витамины. Составление и отгадывание 

кроссвордов, практическая работа, 

ролевые игры. 

1 https://www.prav-pit.ru/ 

https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
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6 Вкусовые качества продуктов. Практическая работа по определению 

вкуса продуктов. Ролевые игры    

2 https://www.prav-pit.ru/ 

7  Значение жидкости в организме. Работа в тетрадях. Ролевые игры. Игра – 

демонстрация «Из чего готовят соки» 

2 https://www.prav-pit.ru/ 

8 Разнообразное питание.  Работа в тетрадях, составление меню 

второго завтрака в школе, ролевые 

игры. 

2 https://www.prav-pit.ru/ 

9 Овощи, ягоды, фрукты – витаминные 

продукты. 

КВН «Овощи, ягоды, фрукты самые 

витаминные продукты». Каждому 

овощу свое время. Ролевые игры. 

1 https://www.prav-pit.ru/ 

10  Проведение праздника «Витаминная страна». Конкурсы, ролевые игры. 1 https://www.prav-pit.ru/ 

11 Семейное творческое содружество детей и 

взрослых. Проект «Самые вкусные блюда из 

мяса». 

Мини-проекты 1 https://www.prav-pit.ru/ 

12 Подведение итогов. Отчет о проделанной работе. 1 https://www.prav-pit.ru/ 

3 класс 

№  Тема занятия Форма проведения занятия Часы ЭОР 

1 Вводное занятие. Знакомство с рабочей тетрадью « Две 

недели в лагере здоровья» 

1 https://www.prav-pit.ru/ 

2 Состав продуктов. Оформление дневника здоровья. 

Составление меню. Оформление 

стенгазеты «Из чего состоит наша 

пища». 

2 https://www.prav-pit.ru/ 

3 Питание в разное время года Ролевые игры. Составление меню. 

Конкурс кулинаров. 

2 https://www.prav-pit.ru/ 

4 Как правильно питаться, если занимаешься 

спортом. 

Дневник «Мой день». Конкурс «Мама 

папа я  - спортивная семья». 

2 https://www.prav-pit.ru/ 

5 Приготовление пищи  Экскурсия на кухню в школьной 

столовой. Ролевые игры. Конкурс 

«Сказка, сказка, сказка». 

1 https://www.prav-pit.ru/ 

6 В ожидании гостей. Ролевые игры. Конкурс «Салфеточка». 2 https://www.prav-pit.ru/ 

7 Молоко и молочные продукты Игра -исследование «Это удивительное 2 https://www.prav-pit.ru/ 

https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
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молоко». Игра «Молочное меню». 

Викторина. 

8 Блюда из зерна Ролевые игры. Конкурс «Хлебопеки». 

Праздник «Хлеб всему голова». 

2 https://www.prav-pit.ru/ 

9 Проект «Из истории кухни.» Мини-проекты 2 https://www.prav-pit.ru/ 

10 Творческий отчет. Выставка работ 1 https://www.prav-pit.ru/ 

4 класс 

№  Тема занятия Форма проведения занятия Часы ЭОР 

1 1 Вводное занятие Викторина. Ролевые игры 1 https://www.prav-pit.ru/ 

2 2.Растительные продукты леса Работа в тетрадях. Отгадывание 

кроссворда.Игра « Походная 

математика». Игра – спектакль « Там на 

неведомых дорожках» 

2 https://www.prav-pit.ru/ 

3 3.Рыбные продукты Работа в тетрадях.  Эстафета поваров 

«Рыбное меню» 

Конкурс рисунков « В подводном 

царстве».Конкурс пословиц и 

поговорок» 

2 https://www.prav-pit.ru/ 

4 4.Дары моря Работа в тетрадях. Викторина 

« В гостях у Нептуна» 

2 https://www.prav-pit.ru/ 

5 5.Кулинарное путешествие по России» Работа в тетрадях 

Конкурс – рисунков «Вкусный 

маршрут» 

Игра – проект «Кулинарный глобус» 

1 https://www.prav-pit.ru/ 

6 6 Рацион питания Работа в тетрадях. «Моё недельное 

меню»Конкурс « На необитаемом 

острове» 

2 https://www.prav-pit.ru/ 

7 7.Правила поведения за столом  Работа в тетрадях. 

Сюжетно – ролевые игры. 

2 https://www.prav-pit.ru/ 

8 8.Накрываем стол.Народные традиции. Сюжетно – ролевые игры. 2 https://www.prav-pit.ru/ 

9 9.Проектная деятельность. Выполнение проектов по выбранной  

теме. Подбор литературы. 

2 https://www.prav-pit.ru/ 

https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://www.prav-pit.ru/
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10 10.Подведение итогов работы Выставка работ. 1 https://www.prav-pit.ru/ 

https://www.prav-pit.ru/
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2.1.12.9. КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ « Я-ПАССАЖИР И ПЕШЕХОД». 

Социальное направление 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

программы «Я – пешеход и пассажир» и сборника программ внеурочной  деятельности, 

автор  Н.Ф. Виноградова, -  Издательский центр:  «Вентана - Граф», 2011 г.- 189 с.  

Новизна данной рабочей программы определена Федеральным 

государственным стандартом начального образования 2010 года. Отличительными 

особенностями являются: 

1.  Определение видов    организации деятельности обучающихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

5. При планировании содержания занятий  прописаны виды  деятельности обучающихся 

по каждой теме. 

Актуальность создания программы. 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  обусловлена  высокими статистическими показателями 

ДТП  участием детей и подростков. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма 

показывает, что основной причиной является низкая культура участников дорожного 

движения, в том числе - детей. Обучающиеся не обладают навыками поведения  в 

транспортной среде, не умеют верно оценить и предвидеть развитие дорожных ситуаций, 

последствий нарушения правил дорожного движения. 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд 

проблем. В последние годы в  России   наблюдается значительное число детей и 

подростков, которые становятся причиной дорожно-транспортных происшествий.  Для 

предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо 

обучение детей младшего школьного возраста правилам безопасного поведения на улице 

и формирование у них специальных навыков. Если взрослый может контролировать свое 

поведение на улице, то для ребенка это весьма проблематично. Для детей школьного 

возраста характерен синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а 

ситуация захватывает ребенка на столько, что он не замечает окружающий 

действительности и часто подвергается опасности. Это подтверждается данными 

статистики.  Основной причиной происшествий на протяжении ряда лет является переход 

дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Попадание ребенка в 

дорожно-транспортное происшествие - это трагедия: даже если ребенок остался жив и не 

получил дорожной травмы; ведь то морально-психологическое потрясение, которое он 

испытал при этом, травмирует его на всю жизнь.     Одним из методов 



461 
 

решения   проблемы  детского дорожно-транспортного травматизма является работа 

образовательных   учреждений в данном направлении.   

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение 

к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения 

каждого культурного человека. Правила дорожного движения являются важным 

средством трудового регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его 

участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной предусмотрительности, 

внимательности. Выполнение всех требований Правил дорожного движения создает 

предпосылки четкого и безопасного движения транспортных средств и пешеходов по 

улицам и дорогам.  

Целью  программы  является формирование обязательного минимума знаний и 

умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как 

участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем 

дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к 

уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых 

становятся младшие школьники. 

Задачи программы:  

-формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения ПДД; 

-привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

-обучение школьников ПДД; 

-обеспечение гармоничного, эстетического  и физического воспитания; 

- развитие творческих способностей; 

-формирование общечеловеческих  нравственных ценностных ориентаций ; 

-привитие первичных навыков оказания  первой медицинской помощи при ДТП;  

- формировать  личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения на 

дорогах и улицах; 

- развивать мотивацию к безопасному поведению; 

- формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице. 

Главным в работе с детьми по проблемам безопасного поведения является 

формирования уважительного отношения к законам дороги. Особое внимание в 

воспитательном процессе следует уделить  моделированию реальных условий дорожного 

движения с практической деятельностью и игровым формам для лучшего усвоения и 

закрепления полученных знаний и навыков. 

Организация образовательного процесса. 

Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности младших 

школьников «Я - пешеход и пассажир» реализуется в группе обучающихся младшего 

школьного возраста 4 года и рассчитана на детей 1- 4 класса. Основная идея курса - 

формирование представлений о правилах дорожного движения и навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 1 академический час в 1-4 

классах, Продолжительность занятий: 1-4 класс – 45 мин. 

Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности младших 

школьников «Я - пешеход и пассажир» рассчитана в 1 классе на 33 учебных недели и 34 

учебных недели во 2,3 и 4 классах.  Итого за курс начальной школы: 135 часов. 
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Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-тренировочные 

занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и 

всестороннее воспитание и формирование музыкальных и танцевальных способностей 

каждого ребенка. 

Программа «Я – пешеход и пассажир» ведется в рамках школьного компонента и не 

предусматривает оценивание обучающихся. Процесс обучения курса в основном построен 

на peaлизации  дидактических принципов. 

Основные принципы реализации  программы: 

 1 . Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт 

личностных, возрастных особенностей обучающихся начальных классов и уровня их 

психического и физического развития. 

2. Принцип взаимодействия «Дети – дорожная среда». Чем меньше возраст школьников, 

тем легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безопасного 

поведения. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. Обучающиеся 

должны знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде. 

4. Принцип социальной безопасности. Обучающиеся должны понимать, что они живут в 

обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. Соблюдение 

этих правил на дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения. Правила дорожного движения нужно соблюдать для общей 

безопасности, так как неправильные действия школьника на улице и дороге опасны и для 

него самого, и для окружающих. 

Формы и методы работы обучения обучающихся Правилам дорожного движения 

очень разнообразны:  

1. тематические занятия 

2. беседы 

3. конкурсы 

4. соревнования 

5. викторины на лучшее знание правил дорожного движения 

6. экскурсии 

7. демонстрация фильмов и видеороликов 

8. беседы с инспекторами дорожного движения 

Основные методы проведения занятий: 

1. Словесные: 

устное изложение, беседы с разбором и анализом дорожного происшествия; 

2. Наглядные: 

показ иллюстраций, картин, схем, табличек по правилам дорожного движения; 

3. Практические: 

практические занятия, игровые занятия, конкурсы, соревнования и викторины. 

Ожидаемые  результаты  освоения курса. 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные: 

1. принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

2. самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 
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3. уважительное отношение к другим участникам дорожного движения;   

4. осознание ответственности человека за общее благополучие; 

5. этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

6. положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе  «Ты -

  пешеход и пассажир»»; 

7. способность к самооценке; 

8. начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные: 

1. навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

2. умение ставить и формулировать проблемы; 

3. навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

4. установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные: 

1. использование речи для регуляции своего действия; 

2. адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

3. умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

4. умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные: 

В процессе обучения  дети учатся: 

1. работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

2. ставить вопросы; 

3. обращаться за помощью; 

4. формулировать свои затруднения; 

5. предлагать помощь и сотрудничество;  

6. слушать собеседника; 

7. договариваться и приходить к общему решению;  

8. формулировать собственное мнение и позицию; 

9. осуществлять взаимный контроль;  

10. адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Форма подведения итогов: тестирование, праздник на тему: «Мы знаем правила 

дорожного движения». 

Обучающиеся должны знать: 

1.      Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, 

обочина, кювет. Назначение  бордюра и пешеходных ограждений. 

2.      Что такое остановочный путь, его составляющие. 

3.      Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, 

надземный). Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 

4.      Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного 

перехода или перекрестка. 

5.      Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и 

нерегулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них. 
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6.      Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей части 

по этим сигналам. 

7.      Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспортных 

средств. 

8.      Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

9.      Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении в 

группе. 

10.   Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами 

транспорта. 

11.   Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода через 

железнодорожные пути. 

12.   Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

13.   Безопасный путь в школу. 

14.   Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

15.   Возможности и особенности своего зрения и слуха.  

Обучающиеся должны уметь: 

1.      Определять места перехода через проезжую часть. 

2.      Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении 

взрослого. 

3.      Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе дороги, 

если уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п. 

4.      Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

5.      Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п. 

6.      Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других самокатных 

средствах. 

7.      Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 

8.      Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

9.      Определять признаки движения автомобиля. 

10.   Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток. 

 

Программа призвана способствовать формированию у младших школьников 

культуры безопасности жизнедеятельности.  

 

 

Знать Уметь 

- правила дорожного движения - пользоваться правилами дорожного 

движения 

- сигналы светофора и жесты регулировщика - переходить проезжую часть, пользуясь 

сигналами светофора или регулировщика 

движения 

- правила пользования общественным 

транспортом 

- правильно пользоваться общественным 

транспортом: входить в транспорт, выходить, 

переходить проезжую часть вблизи 

транспорта 

- знать наиболее значимые дорожные знаки, - переходить проезжую часть, пользуясь 
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разметки проезжей части дорожной разметкой 

- наиболее безопасные места для движения 

пешехода и перехода проезжей части  

- выбирать наиболее безопасные места для 

перехода проезжей части 

- правила передвижения пешехода при 

отсутствии пешеходных дорожек и тротуаров 

- передвигаться по улице при отсутствии 

пешеходных дорожек и тротуаров  

- места предназначенные для игр и катания на 

велосипеде и роликовых коньках 

 

- о последствиях неконтролируемого 

поведения на проезжей части и нарушениях 

правил дорожного движения 

- уметь предвидеть результаты 

неконтролируемого поведения и нарушения 

правил дорожного движения на улице 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-4 класс  

1. Ориентировка в окружающем мире. 

2. Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

3. Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация).  

4. Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше).  

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой 

по краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой 

полосой по краю и др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов 

запрещено», «движение на велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от 

дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). Транспорт. Наземный, подземный, 

воздушный, водный (узнавание, называние, различение). Транспортное средство. 

Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, 

особенности поведения). 

Ты - пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. 

Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине 

при отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении 

взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный 

переход», «пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный 

пешеходный переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки 

трамвая» (название, назначение, внешние признаки). Особенности поведения, 

определяемые тем или иным знаком ДД (правила перехода дороги при разных знаках 

пешеходного перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов 

светофора и действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты - пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не 

задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из 

окна. 

Средства контроля 

- организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 
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- проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

- организация игр-тренингов на базе «городка безопасности». 

Методическое обеспечение программы 

В курсе обучения применяются традиционные методы обучения: использования 

слов, наглядного восприятия и практические методы. Метод использования слова -

универсальный метод обучения. С его помощью решаются различные задачи: 

раскрывается содержание занятия, и объясняются элементарные основы ПДД. Это 

определяет разнообразие методических приёмов использования слова в обучении: 

- рассказ; 

- беседа; 

- обсуждение; 

- объяснение. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и 

прочному усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к 

изучаемым темам. К этим методам можно отнести: практические задания, демонстрацию 

плакатов, рисунков, видеозаписей, просматривание презентаций видеороликов о ПДД.  

Диагностические материалы по теоретической части курса ПДД. 

1 класс. 

Кого называют пешеходом? 

Что такое транспорт? 

Для чего предназначен тротуар? 

Что такое перекресток? 

Для чего служат ПДД? 

Для чего служит проезжая часть? 

Где надо переходить улицу? 

Где нужно остановиться, если не успели закончить переход улицы? 

Где можно играть? 

Как нужно вести себя на улице? 

Кому дает команды пешеходный светофор? 

При каком сигнале светофора можно переходить улицу? 

Что должен делать пешеход при красном сигнале светофора? 

Зачем нужны дорожные знаки? 

В каких местах устанавливается знак «Дети»? 

Где можно кататься на велосипеде? 

Почему опасно цепляться за автомобили? 

Почему на санках нельзя кататься на улице? 

Где нужно ожидать общественный транспорт? 

Когда можно начинать посадку в общественный транспорт? 

Как нужно себя вести в общественном транспорте? 

2 класс. 

Почему нужно всегда соблюдать ПДД? 

Как вы поступаете, когда нужно перейти улицу? 

Какие дорожные знаки помогают пешеходу? 

Для чего служит дорога? 

Какие улицы называются улицами с односторонним движением? 
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Для чего предназначен тротуар? 

Для чего служит проезжая часть? 

Для чего нужна обочина на дороге? 

Какие транспортные средства вы знаете? 

Где и как ходить по улице, если нет тротуара? 

Каковы особенности движения пешеходов? 

Каковы правила движения пешеходов на загородных дорогах? 

В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы? 

Как нужно идти по пешеходному переходу? 

Какие знаки устанавливаются на пешеходных переходах? 

В каких местах можно переходить дорогу? 

Можно ли переходить улицу при желтом сигнале светофора? 

Кому дает команды пешеходный светофор? 

При каком сигнале светофора можно переходить дорогу? 

Что надо делать, если желтый сигнал светофора загорелся, когда ты дошел до середины 

улицы? 

3 класс  

Что понимается под улицей, и на какие части она делится? 

Какие вы знаете элементы дороги?  

Для чего служат тротуары и каков порядок движения по ним?           

Пешеходы, двигаясь навстречу друг другу, должны в каждом направлении 

придерживаться правой стороны? 

Где и для чего устанавливаются металлические ограждения тротуара? 

Зачем нужны обочина и кювет? 

Как отличить главную дорогу от второстепенной?  

Что значит: улица односторонняя и двусторонняя?  

Что нужно сделать пешеходу, прежде чем перейти дорогу? 

4 класс 

Для чего нужны дорожные знаки? 

Где и как устанавливаются дорожные знаки? 

На какие группы делятся все дорожные знаки? 

Какие знаки для пешеходов есть в группе запрещающих знаков? 

Какие   знаки   для   пешеходов   входят   в   группу   информационно- 

указательных знаков? 

Какие знаки для велосипедистов вы знаете, и к каким группам они относятся? 

Какой знак для водителей устанавливается перед пешеходным переходом? 

Какой знак для водителей устанавливается в районе школ, детских садов? 

Практические методы основаны на активной деятельности самих обучающихся. 

Этот метод целостного освоения упражнений, метод обучения ступенчатый и игровой 

Тематическое планирование 

1 КЛАСС (33 ЧАСА) 

1.  УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ 12ч. 

2.  НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ 11ч. 

3. ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ 10ч. 
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2 КЛАСС (34 ЧАСА) 

1.  УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ 12ч. 

2.  НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ 22ч. 

 

3 КЛАСС (34 ЧАСА) 

1.  УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ 11ч. 

2.  НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ 23ч. 

 

4 КЛАСС (34 ЧАСА) 

1.  УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ 10ч. 

2.  НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ 24ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 2.2.1. Значение сформированных 

универсальныхучебныхдействийдляуспешногообученияиразвитиямладшегошкольн

ика 

Формируяпрограмму 

универсальныхучебныхдействийуобучающихсяначальнойшколынеобходимопониматьихс

ущественноеположительноевлияние: 

1. успешноеовладениемладшимишкольникамивсемиучебнымипредметами; 

2. развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающихстановление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованиюобучающегося; 

3. расширениеиуглублениепознавательныхинтересовобучающихся; 

4. успешноеовладениемладшимишкольникаминачальныминавыкамиработысразвива

ющими сертифицированными обучающими и игровыми цифровымиресурсами; 

5. успешноеовладениемладшимишкольникаминачальнымисведениямиобинформаци

онной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровымиресурсами. 
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Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальнойшколе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в 

современныхусловияхцифровойтрансформацииобразования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапашкольного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие 

междуосвоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в 

областиметапредметныхрезультатов.Это взаимодействие проявляетсявследующем: 

1)  предметныезнания,уменияиспособыдеятельностиявляютсясодержательнойосново

йстановленияУУД; 

2)  развивающиесяУУДобеспечиваютпротеканиеучебногопроцессакакактивнойиниц

иативнойпоисково-

исследовательскойдеятельностинаосновепримененияразличныхинтеллектуальныхпроцесс

ов,преждевсеготеоретическогомышления,связнойречиивоображения,втомчислевусловиях

дистанционногообучения(вусловияхнеконтактногоинформационноговзаимодействияссубъ

ектамиобразовательногопроцесса); 

3)  подвлияниемУУДскладываетсяновыйстильпознавательнойдеятельности:универса

льностькаккачественнаяхарактеристикалюбогоучебногодействияисоставляющих его 

операций позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способыдействийналюбомпредметномсодержании,втомчислепредставленноговвидеэкранн

ых(виртуальных)моделейизучаемыхобъектов,сюжетов,процессов,чтоположительноотража

етсяна качествеизученияучебныхпредметов; 

4)  построениеучебногопроцессасучѐтомреализациицелиформированияУУДспособст

вуетснижениюдолирепродуктивногообучения,создающегориски,которыенарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативномувосприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального 

представленияэкранных(виртуальных)моделейизучаемыхобъектов,сюжетов,процессов. 

В ФГОС выделены три группыуниверсальных учебных действий как 

наиболеезначимыхфеноменовпсихическогоразвитияобучающихсявообщеимладшегошкол

ьникавчастности:познавательные,коммуникативныеирегулятивныеУУД. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начальногообразования,можетстатьсредствомформированияуниверсальныхучебныхдейств

ийтолькоприсоблюденииопределенныхусловийорганизацииобразовательнойдеятельности: 

 использованииучебниковвбумажнойи/илиэлектроннойформенетольковкачествено

сителяинформации,«готовых»знаний,подлежащихусвоению,нои 

какносителяспособов«открытия»новыхзнаний,ихпрактическогоосвоения,обобщенияисист

ематизации,включенияобучающимся всвоюкартинумира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

всоответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формойучебнойдеятельности,урокдолжен отражатьеѐосновныеэтапы–

постановкузадачи,поискрешения,вывод(моделирование),конкретизациюиприменениеновы

хзнаний(способовдействий),контрольиоценкурезультата; 

 осуществлениицелесообразноговыбораорганизационно-

деятельностныхформработыобучающихсянауроке(учебномзанятии)индивидуальной,груп

повой(парной)работы,общекласснойдискуссии; 

 организациисистемымероприятийдляформированияконтрольно-
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оценочнойдеятельностиобучающихсясцельюразвитияихучебнойсамостоятельности; 

 эффективногоиспользованиясредствИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образованияпри 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными 

методикамицелесообразноширокоеиспользованиецифровыхинструментовивозможностейс

овременнойинформационно-

образовательнойсреды.ОриентировкамладшихшкольниковвИКТиформированиеспособнос

тиихграмотноприменять(ИКТ-

компетентность)являютсяоднимиизважныхсредствформированияуниверсальныхучебныхд

ействийобучающихсяврамкахначальногообщегообразования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированностиуниверсальныхучебныхдействий.Дляихформированияисключительную

важностьимеетиспользованиеинформационно-

образовательнойсреды,вкоторойпланируютификсируют своюдеятельность,еѐ 

результатыучителяиобучающиеся. 

ВрамкахИКТ-компетентностивыделяетсяучебнаяИКТ-компетентность-способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школеинструментовИКТиисточниковинформациивсоответствиисвозрастнымипотребност

ями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формированияИКТ-

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебнымпредметам(гдеформируетсяпредметнаяИКТ-

компетентность),ноиврамкахметапредметнойпрограммыформированияуниверсальных 

учебныхдействий. 

Приосвоенииличностныхдействийнаосновеуказаннойпрограммыуобучающихсяфор

мируются: 

 критическоеотношениекинформации иизбирательностьеѐвосприятия; 

 уважениекинформацииочастнойжизнииинформационнымрезультатамдеятельност

идругихлюдей; 

 основыправовойкультурывобластииспользованияинформации. 

Приосвоениирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийобеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых 

винформационнойсреде; 

 использованиерезультатовдействия,размещѐнныхвинформационнойсреде,дляоцен

киикоррекциивыполненногодействия; 

 созданиецифровогопортфолиоучебныхдостиженийобучающегося. 

Приосвоении познавательных универсальных учебных 

действийИКТиграютключевуюрольвследующихуниверсальныхучебныхдействиях: 

 поискинформации; 

 фиксация(запись)информации спомощьюразличныхтехническихсредств; 

 структурирование информации,еѐ организацияипредставление в виде 

диаграмм,картосхем,линийвремениипр.; 

 созданиепростыхгипермедиасообщений; 

 построениепростейшихмоделейобъектовипроцессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальныхучебных действий.Для этогоиспользуются: 



471 
 

 обменгипермедиасообщениями; 

 выступлениесаудиовизуальнойподдержкой; 

 фиксацияходаколлективной/личнойкоммуникации; 

 общениевцифровойсреде(электроннаяпочта,чат,видеоконференция,форум,блог). 

ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихсяпроисходитврамкахсистемно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметовучебногоплана.ВключениезадачиформированияИКТ-

компетентностивпрограммуформированияуниверсальныхучебныхдействийпозволяеторга

низации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность,иучителюформироватьсоответств

ующиепозициипланируемыхрезультатов,помогаетсучѐтомспецификикаждогоучебногопре

дметаизбежатьдублированияприосвоенииразныхумений,осуществлятьинтеграциюисинхро

низациюсодержанияразличныхучебныхкурсов.Освоение умений работать с информацией 

и использовать инструменты ИКТ также 

можетвходитьвсодержаниефакультативныхкурсов,кружков,внеурочнойдеятельностишкол

ьников. 

 2.2.2. Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействияпредставляютсовокупностьоперац

ий,участвующихвучебно-познавательнойдеятельности.Книмотносятся: 

 методыпознанияокружающегомира,втом числе представленного(на 

экране)ввидевиртуальногоотображенияреальнойдействительности(наблюдение,элементар

ныеопытыиэксперименты;измеренияидр.); 

 логическиеоперации(сравнение,анализ,обобщение,классификация,сериация); 

 работасинформацией,представленнойвразномвидеиформах,втомчислеграфически

х (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах(возможнонаэкране). 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиястановятсяпредпосылкойформирова

ния способностимладшегошкольникаксамообразованиюи саморазвитию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияявляютсяоснованиемдляформир

ования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию 

сокружающим миром: средой обитания, членами 

многонациональногополикультурногообществаразноговозраста,представителямиразныхсо

циальныхгрупп,втомчислепредставленного(наэкране)ввидевиртуальногоотображенияреал

ьнойдействительности,идажессамимсобой.Коммуникативныеуниверсальныеучебныедейст

вияцелесообразноформироватьвцифровойобразовательнойсредекласса,школы.Всоответст

виис 

ФГОСНООкоммуникативныеУУДхарактеризуютсячетырьмягруппамиучебныхопераций,о

беспечивающих: 

1)  смысловоечтениетекстовразныхжанров,типов,назначений;аналитическуютекстов

уюдеятельностьсними; 

2)  успешноеучастиеобучающегосявдиалогическомвзаимодействииссубъектамиобра

зовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том 

числевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия

; 

3)  успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстовразноготипа —
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описания,рассуждения,повествования),созданиеивидоизменениеэкранных(виртуальных)о

бъектовучебного,художественного,бытовогоназначения(самостоятельныйпоиск,реконстру

кция,динамическое представление); 

4)  результативноевзаимодействиесучастникамисовместнойдеятельности(высказыва

ниесобственногомнения,учѐтсужденийдругихсобеседников,умениедоговариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условияхиспользования 

технологийнеконтактногоинформационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций,обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности 

(вначальнойшколеихформированиеосуществляетсянапропедевтическомуровне).Всоответс

твиисФГОСНООвыделяютсяшестьгруппопераций: 

1) приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

2) планироватьеѐрешение; 

3)  контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

4)  контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебной 

задачи; 

6)  корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 

Важнойсоставляющейрегулятивныхуниверсальныхдействийявляютсяоперации,опре

деляющиеспособностьобучающегосякволевымусилиямвпроцессеколлективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолениюконфликтов,втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоин

формационноговзаимодействия. 

Врабочихпрограммахтребованияипланируемыерезультатысовместнойдеятельностив

ыделенывспециальныйраздел,т.к.успешностьирезультативностьсовместнойдеятельностист

роитсяна: 

1) знании и применении коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться,рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях 

использованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия; 

2) волевых регулятивных умениях (подчиняться, уступать, объективно 

оцениватьвкладсвойидругихврезультатобщеготрудаидр.). 

 2.2.3. 

Интеграцияпредметныхиметапредметныхтребованийкакмеханизмконструирования 

современногопроцессаобразования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. 

Я.Гальперин,В.В.Давыдовиих 

последователи),критериямиуспешногопсихическогоразвитияребѐнкаявляютсяпоявившиес

яврезультатеобучениянаэтомуровнеобразованияпсихологическиеновообразования.Средин

ихдлямладшегошкольникапринципиальноважны:осознанноеовладениенаучнымитерминам

иипонятиямиизучаемойнауки;способностькиспользованиюи/илисамостоятельномупострое

ниюалгоритмарешенияучебнойзадачи;определѐнныйуровеньсформированностиуниверсал

ьныхучебныхдействий. 

Механизмомконструированияобразовательногопроцессаявляютсяследующиеметоди

ческиепозиции: 
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1.  Анализсодержанияучебногопредметасточкизренияуниверсальныхдействийиустан

овлениесодержательныхлиний.которыевособоймереспособствуютформированиюразныхм

етапредметныхрезультатов.Наурокепокаждомупредметупредусматриваетсявключениезада

ний,выполнениекоторыхтребуетпримененияопределѐнногопознавательного, 

коммуникативного или регулятивногоуниверсальногодействия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим 

объектам,типиченприизученииинформатики,технологии, асмысловоечтение—

прерогативауроковрусскогоязыкаилитературы. 

Соответствующийвкладвформированиеуниверсальныхдействийможновыделить в 

содержании каждогоучебногопредмета. Таким образом, на первом 

этапеформированияУУДопределяютсяприоритетыучебныхкурсовдляформированиякачест

вауниверсальностинаданномпредметномсодержании.Навторомэтапеподключаютсядругие

предметы,педагогическийработникпредлагаетзадания,требующиепримененияучебногодей

ствияилиоперацийнаразномпредметномсодержании. Третий этап характеризуется 

устойчивостью универсального действия, т. е.использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинаетформироваться обобщѐнное видение 

учебного действия, он может охарактеризовать 

его,нессылаясьнаконкретноесодержание.Например,«наблюдать—значит…»,«сравнение- 

это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод 

отом,чтоуниверсальность(независимостьотконкретногосодержания)каксвойствоучебногод

ействиясформировалась. 

2.  Используютсявидыдеятельности,которыевособоймерепровоцируютприменениеун

иверсальныхдействий:поисковая,втомчислесиспользованиеминформационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в 

томчислесиспользованиемэкранныхмоделейизучаемыхобъектовилипроцессов. 

Поисковаяиисследовательскаядеятельностьразвиваютспособностьмладшегошкольни

какдиалогу,обсуждениюпроблем,разрешениювозникшихпротиворечийвточкахзрения.Пои

сковаяиисследовательскаядеятельностьможетосуществлятьсясиспользованиеминформаци

онныхбанков,содержащихразличныеэкранные(виртуальные)объекты(учебногоили 

игрового, бытовогоназначения),втомчисле 

вусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектовдействительностинаурокахокружающегомираорганизуютсянаблюдениявестестве

нныхприродныхусловиях.Наблюденияможноорганизоватьвусловияхэкранного(виртуальн

ого)представленияразныхобъектов,сюжетов,процессов,отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику 

вусловияхобразовательнойорганизации(объектыприроды,художественныевизуализации, 

технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения 

позволяютпроводитьнаблюдениятекста,накоторыхстроитсяаналитическаятекстоваядеятел

ьность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальнымсобеседником,даютвозможностьвысказыватьгипотезы,строитьрассуждения,с

равниватьдоказательства,формулироватьобобщенияпрактическиналюбомпредметномсоде

ржании.Еслиэтаработапроводитсяучителемсистематическиинауроках по всем предметам, 

тоуниверсальность учебного действия формируется успешноибыстро. 

3.  Педагогическийработникприменяетсистемузаданий,формирующихоперациональ
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ный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритмарешения 

учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта 

работапроходитколлективно,вместесучителем,когдавсевместевыстраиваютпошаговыеопер

ации, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень 

важнособлюдатьпоследовательностьэтаповформированияалгоритма:построениепоследова

тельностишаговна конкретномпредметномсодержании; проговаривание 

ихвовнешнейречи;постепенныйпереходнановыйуровень—

построениеспособадействийналюбомпредметномсодержанииисподключениемвнутренней

речи.Приэтомизменяетсяипроцессконтроля: 

1)  от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельныманалитическимоценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

процессадеятельности; 

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

такжепредвидетьвозможныетрудностииошибки. 

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой 

ошибокобучающегосяиссоответствующейметодическойподдержкойисправлениясамимобу

чающимсясвоихошибок. 

Какпоказываютпсихолого-

педагогическиеисследования,атакжеопытпедагогическойработы,такаятехнологияобучения

врамкахсовместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает 

способность 

детейработатьнетольковтиповыхучебныхситуациях,ноивновыхнестандартныхситуациях.С

этойточкизренияпедагогическийработниксамдолженхорошознать,какиеучебныеоперациин

аполняюттоилииноеучебноедействие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующихопераций:нахождениеразличийсравниваемыхпредметов(объектов,явлений);оп

ределениеихсходства,тождества,похожести;определениеиндивидуальности,специфически

х черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно 

предложитьобучающемусяновыйвиддеятельности(возможныйтольковусловияхэкранногоп

редставления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) 

экранные(виртуальные)моделиизучаемыхпредметов(объектов,явлений)ивидоизменятьихт

акимобразом,чтобыпривестиихксходствуилипохожестисдругими. 

Классификациякакуниверсальноеучебноедействиевключает:анализсвойствобъектов, 

которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью 

ихдифференциациинавнешние(несущественные)иглавные(существенные)свойства;выделе

ниеобщихглавных(существенных)признаковвсехимеющихсяобъектов;разбиение объектов 

на группы (типы) по общему главному (существенному) при-

знаку.Обучающемусяможнопредложить(вусловияхэкранногопредставлениямоделейобъек

тов)гораздобольшееих 

количество,нежеливреальныхусловиях,дляанализасвойствобъектов,которыеподлежатклас

сификации(типизации),длясравнениявыделенных свойств экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов с целью 

ихдифференциации.Приэтомвозможнафиксациядеятельностиобучающегосявэлектронном

форматедлярассмотренияпедагогом итоговработы. 
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Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции:сравнениепредметов (объектов,явлений,понятий) и выделение их общих 

признаков;анализвыделенныхпризнаковиопределениенаиболееустойчивых(инвариантных)

существенныхпризнаков(свойств);игнорированиеиндивидуальныхи/илиособенныхсвойств

каждогопредмета;сокращѐннаясжатаяформулировкаобщегоглавногосущественногопризна

кавсеханализируемыхпредметов.Обучающемусяможнопредложить (в условиях экранного 

представления моделей объектов, явлений) 

гораздобольшееихколичество,нежеливреальныхусловиях,длясравненияпредметов(объекто

в,явлений)ивыделенияихобщихпризнаков.Приэтомвозможнафиксациядеятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итоговработы. 

Систематическаяработаобучающегосясзаданиями,требующимипримененияодинаков

ыхспособовдействийнаразличномпредметномсодержании,формируетуобучающихся 

чѐткое представление об их универсальных свойствах, т. е. 

возможностьобобщѐннойхарактеристикисущностиуниверсальногодействия. 

 2.2.4. Местоуниверсальныхучебныхдействийврабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действийуобучающихсяопределяетсянаэтапезавершенияимиосвоенияпрограммыначально

гообщегообразования.Этонеснимаетобязанностиучителяконтролироватьдинамикустановл

ениявсехгруппУУДдлятого,чтобывовремяустранятьвозникшиеуобучающихся трудности и 

ошибки. В этом случае полученные результаты не 

подлежатбалльнойоценке,таккаквсоответствиисзакономерностямиконтрольно-

оценочнойдеятельностибалльнойоценкой(отметкой)оцениваетсярезультат,анепроцессдея

тельности. 

Учителям необходимо проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения,ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать 

его, высказатьнадеждунадальнейшиеуспехи.Приэтомрезультатыконтрольно-

оценочнойдеятельности,зафиксированныевэлектронномформате,позволятинтенсифициров

атьработу учителя. Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у 

тебяобязательно получится», но отметку следует поставить только в том случае, если 

учебнаязадача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемсяуниверсальномдействии. 

Врабочихпрограммахсодержаниеметапредметныхдостиженийобученияпредставлено 

в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждомклассе пяти 

учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное 

чтение,иностранныйязык,математикаиокружающиймир)выделенраздел«Универсальныеуч

ебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД 

покаждому году обучения. В первом и втором классах определѐн пропедевтический 

уровеньовладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на 

предметныхучебныхдействиях,итолькокконцувторогогодаобученияпоявляютсяпризнакиу

ниверсальности. 

Этоположениенереализовановсодержаниипредметов,построенныхкакмодульныекурс

ы(например,ОРКСЭ,искусство,физическая культура). 

Далеесодержаниеуниверсальныхучебныхдействийпредставленовразделе 

«Планируемыерезультатыобучения»вспециальномразделе«Метапредметныерезульта

ты»,ихпереченьдаѐтсянаконецобучениявначальнойшколе.СтруктуракаждоговидаУУДдана
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всоответствиистребованиямиФГОС.Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявклю

чаютпереченьбазовыхлогическихдействий;базовыхисследовательскихдействий;работусин

формацией.КоммуникативныеУУДвключаютпереченьдействийучастникаучебногодиалога

,действия,связанныесосмысловымчтениемитекстовойдеятельностью,атакжеУУД,обеспечи

вающиемонологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУДвключают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Представлентакже отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные ирегулятивныедействия,необходимые 

дляуспешнойсовместнойдеятельности. 

Втематическомпланированиипоказываютсявозможныевидыдеятельности,методы, 

приѐмы и формы организации обучения, направленные на формирование 

всехвидовУУД.Здесьнаметодическомуровнепрослеживаетсявкладкаждогоучебногопредме

та в формирование универсального действия, но всѐ это может 

корректироваться,уточняться и дополняться учителем с учѐтом особенностей контингента 

обучающихся, атакже наличияконкретнойобразовательнойсреды. 

 

 

 

 

 2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа воспитания МБОУ Гимназия №1 (далее – Программа) 

разработана с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», государственной политики в сфере воспитания, Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ 

реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

       Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

на всех уровнях общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

       Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления гимназией (в том числе советов 

обучающихся), родительским комитетом; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 
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российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

       Программа воспитания гимназии включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

       Приложение — календарный план воспитательной работы гимназии. Пути реализации 

Программы воспитания отражаются в ежегодном календарном плане воспитательной 

работы. 

       При разработке или обновлении рабочей Программы воспитания еѐ содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающее углублѐнное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

       Одним из результатов реализации Программы воспитания станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных в ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. Программа воспитания позволяет 

педагогам скоординировать свои усилия и направить их на воспитание школьников. 

2.3.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ Гимназия №1 определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которыезакреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяютинвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержаниявоспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционныхрелигийнародовРоссии. 

Воспитательная деятельность в МБОУ Гимназия №1 планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитиевысоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой 

потенциалвусловияхсовременногообщества,готовойкмирномусозиданиюизащитеРодины. 

Цель изадачивоспитания 

ЦельвоспитанияобучающихсявМБОУГимназия №1: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основесоциокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществеправилинормповедения винтересахчеловека,семьи,обществаигосударства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
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правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе иокружающейсреде. 

ЗадачивоспитанияобучающихсявМБОУГимназия №1: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которыевыработалороссийскоеобщество(социальнозначимыхзнаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям(ихосвоение,принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурногоопыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученныхзнаний; 

- достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрограммвсоответ

ствиисФГОСНОО. 

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограммвключа

ют: 

- осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

- сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

- готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопре

делению; 

- наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

- сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияк

себе,окружающимлюдямижизнивцелом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ Гимназия №1 планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей ивзрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности,возрастосообразности. 

Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями иприобретатьпервоначальныйопыт деятельностинаихоснове,втом 

числевчасти: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданскойидентичности,принадлежностик общности гражданРоссийской Федерации,к 

народуРоссии как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российскойгосударственности,уважениякправам,свободамиобязанностямгражданинаРосс

ии,правовойиполитическойкультуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение,формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурнойидентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народовРоссии, традиционных религий народов России, формирование 
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традиционных российскихсемейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия 

ивзаимопомощи,уважениякстаршим,кпамятипредков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры наоснове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцамотечественногоимировогоискусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учѐтомвозможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальнойсреде,чрезвычайныхситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной дея-тельности. 

7) Экологическоговоспитания,способствующегоформированиюэкологическойку

льтуры,ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы,окружающейсреды. 

8) Ценностинаучногопознания,ориентированногонавоспитаниестремлениякпозн

анию 

себяидругихлюдей,природыиобщества,кполучениюзнаний,качественногообразованиясучѐ

томличностныхинтересовиобщественныхпотребностей. 

 Целевыеориентирырезультатоввоспитания. 

ТребованиякличностнымрезультатамосвоенияобучающимисяФОПНООустановлены

ФГОСНОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение 

которыхдолжна быть направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения требованийФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены всоответствии с инвариантным 

содержаниемвоспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей,обеспечиваютединство 

воспитания,воспитательногопространства. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитанияна уровне начальногообщегообразования. 

        Гражданско-патриотическоевоспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине -России,еѐтерритории,расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющийуважениексвоемуидругимнародам; 

        - понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края,своейРодины -России,Российскогогосударства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий книмуважение; 
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- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе,гражданскихправахиобязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступнойповозрастусоциальнозначимойдеятельности. 

       Духовно-нравственноевоспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценностисучѐтомнациональной,религиознойпринадлежности; 

- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинствокаждогочеловека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям,уважающийстарших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающийответственностьзасвоипоступки; 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространстваРоссии, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий; 

- 

сознающийнравственнуюиэстетическуюценностьлитературы,родногоязыка,русскогоязыка

,проявляющийинтереск чтению. 

Эстетическоевоспитание: 

- 

способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве,творчестве 

людей; 

- проявляющийинтересиуважениекотечественнойимировойхудожественнойкультуре; 

- 

проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности,иск

усстве. 

Физическоевоспитание,формирование 

культурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационнойсреде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведениявбыту,природе,обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, 

занятияфизкультуройиспортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические иповеденческиеособенностисучѐтомвозраста. 

Трудовоевоспитание: 

- сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи,общества; 

- проявляющийуважениектруду, людям труда, 

бережноеотношениекрезультатамтруда,ответственноепотребление; 

- проявляющийинтерескразнымпрофессиям; 

- участвующийвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовойдеятельности
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.Экологическоевоспитание: 

- понимающийценностьприроды,зависимостьжизнилюдейотприроды,влияниелюде

йна природу,окружающую среду; 

- проявляющийлюбовьибережноеотношениекприроде,неприятиедействий,принося

щихвред природе,особенноживымсуществам; 

- выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологическихнорм.

Ценностинаучногопознания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельностьвпознании,интересиуважение кнаучнымзнаниям,науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах,многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке,научномзнании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта вестественно-научнойигуманитарнойобластяхзнания. 

 

2.3.2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

Укладобщеобразовательнойорганизации 

МБОУ Гимназия №1 в воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительносодержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, 

выражающийсамобытный облик гимназии, её «лицо» и репутацию в окружающем 

социуме, образовательномпространстве. 

Уклад задает порядок жизни гимназии и аккумулирует ключевые характеристики, 

определяющие особенности воспитательного процесса и удерживает ценности, принципы 

и традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами 

гимназии, всетевой среде, характеристики воспитывающей среды в гимназии в целом и 

локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик; традиции 

воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и 

средства воспитания, отражающие самобытный облик гимназии и её репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме. Привлечение обучающихся и их 

родителей (законныхпредставителей), работодателей, представителей учреждений 

культуры и спорта, общественных и религиозных организаций к проектированию и 

обсуждению уклада 

образовательнойорганизацииявляетсясущественнымресурсомвоспитания. 

Миссия гимназии: обеспечить доступность качественного образования как 

важнейшего условияуспешнойсоциализациикаждогоребенка всовременномобществе. 

       Созданный нами уклад  жизни в гимназии стал одним из главных условий для 

реализациипрограммывоспитанияобучающихся. 

Уклад жизни гимназии сформирован на основе базовых национальных ценностей и 

воспитательных идеалов; включен вурочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность; в рамках духовно-нравственного воспитания и развития включен в  систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, при этом обязательно 

учитывает историко-культурную, этническую и региональную специфику; обеспечивает 

усвоениеобучающимися нравственных ценностей, приобретение опыта общественно 
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значимой деятельности; организуется педагогическим коллективом гимназии при 

поддержке семей 

обучающихся,общественныхорганизаций,включаядетскиеобщественныеобъединения,дви

жения и организации, учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта,традиционные религиозныеобъединения. 

Укладопределяетсяобщественнымдоговором,устанавливаетправилажизниотношений

в гимназии, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характервоспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми и друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений 

в социальныхсетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации и распорядка 

дневного,недельного,месячного,годовогоциклажизнигимназии. 

Уклад целенаправленно проектируется командой гимназии и принят всеми 

участниками образовательныхотношений. 

УкладописанвследующихдокументахМБОУГимназия №1: 

- УставеМБОУГимназия №1; 

- локальных нормативных актах, в том числе правилах внутреннего трудового 

распорядка,правилах внутреннего распорядка обучающихся; 

- образовательнойпрограмме; 

- рабочейПрограммевоспитания; 

- должностныхинструкцияхсотрудниковгимназии; 

-

договорахосотрудничествеисетевомвзаимодействииссоциальнымипартнерамигимназии; 

- Положенииобиспользованиигосударственныхсимволовидр. 

Контингент учащихся. 

В настоящий момент в школе обучаются 615 обучающихся. 

Общее число семей – 352.  

Полные семьи – 246.  

Неполные семьи – 106. 

Многодетные семьи – 98.  

Неблагополучные семьи – 0. 

Малообеспеченные семьи – 61. 

Семьи с детьми-инвалидами – 17. 

Семьи с опекаемыми детьми – 8. 

Среди обучающихся школы преимущественно русские, казахи, татары. 

Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на 

получение качественного общего образования. Высокая социальная активность учащихся 

способствует развитию ученического самоуправления, позволяет привлекать учащихся к 

организации и проведению различных мероприятий, что повышает качество и уровень их 

проведения. Показателем высокой социальной активности учащихся является 

деятельность Школьного парламента школы. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в 

школе, являются педагоги: 

- высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на 
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высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

- специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

- педагоги-организаторы, использующие в работе с учащимися современные формы 

и виды деятельности, собственным примером демонстрирующие активную гражданскую 

позицию. 

Педагогический состав гимназии – это 44 профессиональных, талантливых педагога. 

Почти 100 % педагогического состава имеют высшее педагогическое образование и 

первую квалификационную категорию. Педагоги регулярно повышают свой 

профессиональный уровень. 

Источниками отрицательного влияния являются учащиеся «группы риска», 

демонстрирующие асоциальное поведение в коллективе сверстников.          

       Социальными партнерами школы в решении задач воспитания являются: 

1. ГБУЗ Ташлинская РБ 

2. МБОУ ДОД «Ташлинский ЦДОД» 

3. ГКУ «ЦЗН Ташлинского района» 

4. ДН и ЗП ОМВД России по Ташлинскому району 

5. ОГБДД ОМВД России по Ташлинскому району 

6. Отдел по делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму администрации Ташлинского 

района 

7. ПМПК Ташлинского района 

8. МБУК ЦСК Ташлинского района 

9. МБУК «Ташлинская МЦБС» 

10. МБУ СШ «Чемпион» 

11. МБОУ ДО «Ташлинская детская школа искусств» 

12. МБУК «Ташлинский РКМ» 

13. ГАПОУ Ташлинский политехнический техникум. 

       Процесс воспитания в МБОУ Гимназия №1 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности любого 

ребенка к совершенствованию; 

– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, 

отнесенных к их зоне ответственности; 

– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых форм и 

видов травли, насилия, проявления жестокости; 

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 

– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при 

принятии управленческих решений. 

        В МБОУ Гимназия №1 сформированы следующие традиции воспитательной работы: 

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных дел, 

равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами 

обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся 

через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в 
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деятельность РДШ; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использованием 

ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

        Важная роль в формировании уклада жизни в гимназии, принадлежит 

родителям (законным представителям) обучающихся. В современных условиях, 

отношения семьи и школы представляют собой вид социального партнѐрства, когда все 

участники взаимодействия, объединены общими целями и направлены на создание 

комфортной образовательной среды для развития, воспитания и социализации ребѐнка. 

При организации взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, учитываются запросы родителей на образовательные услуги, возможности, 

а также проблемы семейного воспитания. 

        Одной из важнейших задач взаимодействия семьи и гимназии является просвещение 

и информирование родителей для совместного обеспечения безопасной 

жизнедеятельности детей. 

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, составляющие 

основу воспитательной системы  гимназии: 

- Акции, посвящённые значимым датам страны. 

- Ритуалы посвящения в первоклассники. 

- Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических 

активностей: «Неделя безопасности», «Неделя безопасного поведения  в сети Интернет», 

«Месячник пожарной безопасности», «Дни правовых знаний». 

- КТД «Новогодний переполох». 

- День школьного самоуправления (проф. пробы). 

- Интерактивная игра «Космический бум». 

- Фестиваль патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!». 

- Дни «школьного непослушания». 

- Торжественная линейка «За честь школы». 

- Праздник «Прощание с начальной школой». 

- Праздники Последнего звонка. 

- Фестиваль «Созвездие талантов». 

- Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного клуба. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых  в 

систему воспитательной деятельности: 

- Федеральный проект «Орлята России». 

- Муниципальный проект «Вахта памяти «Пост № 1»». 

- Муниципальный проект «Ответственное родительство». 

В школе реализуются следующие инновационные воспитательные практики: 

- Проведение общешкольных мероприятий в формате интерактивных локаций, когда 

учащиеся в свободном режиме самостоятельно либо с помощью педагога (1-4 классы), 

выполняют содержательные игровые задания, предполагающие актуализацию 

имеющегося социально-значимого опыта либо знакомство с имеющейся здесь же 

стендовой информацией. Прекрасно дополняют данный формат различные тематические 

активности. 

Опыт школы показал, что ненавязчивость, возможность свободного выбора, 

отсутствие авторитарности и обязательности, красочность, современный дизайн делают 
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интерактивные локации привлекательными и востребованными среди учащихся, 

позволяют охватить большое количество учащихся. 

- Программа обучения классных руководителей эффективным технологиям, методам 

и приёмам работы с обучающимися, родителями (законными представителями). 

 Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

- Несогласованность действий различных субъектов образовательного процесса при 

осуществлении работы с неуспевающими обучающимися и как следствие – работа в 

режиме «скорой помощи», невозможность планирования качественной профилактической 

и коррекционной работы. 

- Проблемы применения современных методик и технологий воспитания в 

деятельности классных руководителей, преобладания мероприятийного, а не 

деятельностного подхода. 

Для решения обозначенных проблем реализованы следующие мероприятия: 

- Разработана программа обучения классных руководителей эффективным 

технологиям, методам и приёмам работы с обучающимися, родителями (законными 

представителями). 

- Разработан алгоритм действий администрации, педагогов-предметников, классных 

руководителей, специалистов СПС по профилактике неуспеваемости обучающихся, 

работе с неуспевающими учащимися. 

  Свою деятельность МБОУ Гимназия №1 строит в рамках нормативно-правового 

поля, в соответствии с документами федерального, регионального уровня. Гимназия 

создает благоприятные условия для пребывания в нем обучающихся, грамотно строит 

кадровую политику, постоянно обновляет и совершенствует материально-техническую 

базу, осуществляет сотрудничество  с родителями (законными представителями), с 

общественностью. 

 МБОУ Гимназия №1 как часть муниципальной системы образования работает над 

поиском такой модели образования, которая будет наиболее полно решать проблемы 

учеников, родителей (законных представителей), общества. Поэтому администрация и 

педагогический коллектив гибко реагирует на потребности в сфере образования, внося 

изменения в содержание образования в соответствии с регламентирующими документами 

органов управления образованием. 

 Гимназия расположена в районном центре с развитой инфраструктурой. В шаговой 

доступности от школы имеется стадион «Салют». Это позволяет проводить спортивные 

мероприятия и занятия объединений дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности на свежем воздухе, что повышает их эффективность. 

 Социальное окружение школы – это учреждения культуры, активного отдыха и 

спорта, здравоохранения, правовых структур. Деятельность данных учреждений нацелена 

на формирование законопослушного, активного, здорового гражданина страны. 

Географическая близость и созвучность целей деятельности позволяет Школе 

выстраивать партнерские отношения с данными учреждениями через организацию 

тематических встреч, занятий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой в 

школе воспитательной работы. 

 В МБОУ Гимназия №1 ведется большая работа по воспитанию 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
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судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 Комплексная реализация программ, функционирование кружков и спортивных  

секций  направлены  на  воспитание  разносторонней  личности, 

положительную ориентацию обучающихся, родителей на социально-значимые 

ценности, достаточно высокий уровень воспитанности. 

  100% обучающихся в гимназии охвачены дополнительным образованием и 

внеурочной деятельностью с использованием внутренних ресурсов и через такие внешние 

связи и творческие контакты гимназии как: региональное отделение Общероссийского 

общественно – государственного Движения детей и молодежи «Движение первых», 

Федерация детских организаций Оренбургской области, областная очно – заочная 

«Созвездие».  

  В гимназии обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных 

возрастов – Общероссийское общественно – государственное Движения детей и молодежи 

«Движение первых», школьный спортивный клуб и другие, при возможности 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных 

образовательных организациях. Детские общности также реализуют воспитательный 

потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и с ОВЗ. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 

располагается в здании, материально-техническая база которого соответствует 

современным требованиям:  спортивный зал, спортивная площадка, кабинет психолога, 

логопеда, медицинский кабинет,  актовый зал,  столовый зал, центр детских инициатив. 

Интерьер в гимназии современный и уютный. Все предметные кабинеты оснащены 

современной компьютерной техникой и всеми необходимыми учебно-наглядными 

пособиями и оборудованием. 

В гимназии функционирует единая информационно-аналитическая система 

управления гимназией на основе комплексов «1С: Хронограф. Школа» и «1С: 

Образование», «Электронный дневник». 

Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности. 

Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсявсоответствующихин

вариантныхивариативныхмодулях. 

Модуль «Классноеруководствоинаставничество» 

Реализациявоспитательногопотенциалаклассногоруководствапредусматривает: 

- планированиеипроведениеклассныхчасов; 

- поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможностиобсуждения ипринятиярешений,создания благоприятнойсредыдляобщения; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 

делах, оказаниенеобходимойпомощиобучающимся вихподготовке,проведенииианализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, 

давать имвозможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения,статьдлянихзначимымвзрослым,задающимобразцыповедения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; 
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внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 

рожденияобучающихся,классные«огоньки»ивечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоитьнормыиправилаобщения,которымонидолжныследоватьвшколе; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение заих поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются 

срезультатамибеседсродителями,учителями,атакже(принеобходимости)сошкольным 

психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. д. Осуществляя 

работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно- оздоровительной, духовно-нравственной, профилактической, творческой), 
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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 обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов с использованием методических материалов 

Всероссийского проекта РДДМ «Классный час. Перезагрузка» 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 обсуждае- мой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями (законными представителями); 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 обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно со обучающимися законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением 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 (законными представителями) обучающихся, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с педагогом – 

психологом, социальным педагогом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформи- руется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися 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 обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые педагогом - психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
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обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

- Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

- создание и организация работы родительского комитета класса, участвующих в 

управлении МБОУ Гимназия №1 и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Работа с родителями» 

       Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

- создание и деятельность в гимназии и классах представительных органов 

родительского сообщества (Родительский совет, родительские активы классных 

коллективов), участвующих в обсуждении решений вопросов воспитания и обучения; 

- деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

гимназии, комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (делегаты от Родительского совета); 

- тематические родительские собрания в классах согласно утвержденной 

циклограмме, общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания, либо 

направленные на обсуждение актуальных вопросов, решение острых школьных проблем; 

- организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, 

собраниях на актуальные для родителей темы; 

- информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, актуальных 

вопросах воспитания, ответственности за воспитание через сообщество гимназии в 

социальной сети «ВКонтакте», чаты в мессенджерах; 

- обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога интересующих родителей 

вопросов, согласование совместной деятельности; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных Положением о психолого-педагогическом консилиуме гимназии в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 
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- участие комиссии родительского контроля организации и качества питания 

обучающихся (ежемесячно); 

- организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, социальным 

педагогом; проведение индивидуальных консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование». 

        Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с 

планами учебных курсов, внеурочных занятий  предусматривает: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, 

развития способностей в разных сферах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, которые объединяют обучающихся и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

- поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

        Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в гимназии 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

- патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой направленности; 

- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным 

культурам народов России; 

- познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

- экологической, природоохранной направленности; 

- художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров; 

- краеведческой направленности; 

- оздоровительной и спортивной направленности. 

       Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях и организациях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях и организациях обучающихся с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
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        Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит с применением содержания мероприятий и проектов РДДМ «Движение 

первых». 

       Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: 

театральная студия «Теремок», хор «Весёлые нотки» и др. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей: «Разговор о важном» и др. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

программы дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых: «Физическая культура», «ФП- развитие физических качеств 

школьника», сдача норм ГТО и др. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и программы дополнительного 

образования, направленные на воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 

к физическому труду: генеральные уборки классов, субботники и др. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и программы дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. В практике внеурочной деятельности используются не только 

педагогические, но и ролевые игры «Моя семья», «Моя школа», «Моя будущая 

профессия», «ПДД», спортивные «Бег в мешках», «Пятнашки», «Попади в корзину», 

«Городки», «Веселые старты», интеллектуальные «Что? Где? Когда?», «Умники и 

умницы», «Поле чудес», игры-головоломки, викторины, настольные игры шахматы,  

шашки, домино, крестики-нолики и др. 

 Модуль «Школьный урок» 

        Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков 

занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 
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- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур 

и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов 

России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, 

курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат ребят командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего ребятам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

        Профилактика — это комплекс мер социально-психологического, медицинского и 
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педагогического характера, направленных на нейтрализацию воздействия отрицательных 

факторов социальной среды на личность, предупреждение противоправных или других 

отклонений в поведении обучающихся. 

        Основным механизмом профилактики негативных проявлений и социальных рисков 

среди обучающихся является воспитательная система МБОУ Гимназия №1 — 

упорядоченная совокупность компонентов воспитательного процесса (целей, субъектов 

воспитания, их деятельности, отношений, освоения среды), взаимодействие и интеграция 

которых обуславливает наличие у образовательной организации (и всех еѐ структурных 

подразделений) способности обеспечивать безопасную и комфортную образовательную 

среду, целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности ребѐнка. 

        Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 

организации может предусматривать: 

- участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

- мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

- мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, школьной 

службы медиации; 

- создание в гимназии эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

- профилактические мероприятия с участием сотрудников ОГБДД ОМВД России по 

Ташлинскому району; 

- индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

- инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 

информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности 

обучающихся; 

- тематические классные часы и родительские собрания по вопросам профилактики 

деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних (согласно планам ВР 

классных руководителей), в том числе с использование материалов Всероссийского 

проекта «Здоровая Россия – общее дело»; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

- психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.). 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 

групп риска, консультаций с их родителями (законными представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов учреждений системы профилактики; 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением;  организацию межведомственного 

взаимодействия (в том числе комплексных индивидуальных программ сопровождения 

обучающихся из категории «СОП»); 

- включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному поведению, а 

также в различные профилактические программы (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 
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деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на 

воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

- профилактику правонарушений, девиаций по средством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в гимназии маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с  агрессивным поведением и др.); 

- мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий мониторинг 

страниц обучающихся в социальной сети ВКонтакте (ежемесячно); 

- включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное 

время, в т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования; 

- организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

Модуль ««Ключевые общешкольные дела». 

       Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и их родителями 

(законными представителями). Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

гимназии, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями) в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в гимназии. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

       Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

- общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные на 

формирование личностных результатов обучающихся: «Неделя безопасности», «Неделя 

безопасного поведения  в сети Интернет», «Месячник пожарной безопасности», «Дни 

правовых знаний», КТД «Новогодний переполох» и др.; 

- ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, 

муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

мероприятия в рамках календаря знаменательных дат; 

- участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым событиям в 

России, мире:  акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Час 

Земли»и др.; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования: Последний звонок, праздник «Прощание с начальной 
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школой»; 

- мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе: ритуал посвящения в первоклассники; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие МБОУ Гимназия №1 с. Ташла 

Ташлинского района: праздник «За честь школы», чествование победителей и призёров 

муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

- федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на 

достижение целевых ориентиров воспитания: проекты «Орлята России», «Ответственное 

родительство»; конкурс «Большая перемена» и др. 

- мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и других 

направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, флешмобы; акции по 

благоустройству и оформлению школьной территории, фестиваль «Этих дней не смолкнет 

слава!», фестиваль талантов, выставки рисунков и фотографий, оформление тематических 

экспозиций и др. 

- участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования; 

- через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне школы 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, оформителей, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми с последующей корректировкой 

организации взаимодействия с обучающимися. 

 Модуль «Самоуправление» 

       В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном еѐ уставом (ст. 34 п. 17). Это 

право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

       Реализация воспитательного потенциала системы  ученического самоуправления в 

МБОУ Гимназия №1 предусматривает: 

- организацию и деятельность органов классного самоуправления, Школьного 

парламента, избранных обучающимися в процессе классных деловых игр, а также 

школьных деловых игр «Выборы депутатов Школьного парламента», «Выборы 

Президента гимназии»; 

- представление Школьным парламентом интересов обучающихся в процессе 

управления Школой, формирования её уклада (в том числе на заседаниях Управляющего 

совета); 
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- защиту Школьным парламентом законных интересов и прав обучающихся; 

- участие Школьного парламента в разработке, обсуждении реализации рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы; 

- участие Школьного парламента в проведении самоанализа воспитательной 

деятельности в гимназии; 

- осуществление Школьным парламентом работы по соблюдению обучающимися 

Правил внутреннего распорядка обучающихся гимназии; 

- работу Совета лидеров; 

- реализацию/развитие деятельности Российского движения школьников. 

 Модуль «Детские общественные объединения и организации.» 

       Действующее на базе гимназии первичное отделение РДДМ «Движение первых» 

(Движение) – является добровольным, самоуправляемым общероссийским общественно-

государственным движением, преследующим следующие цели: 

- содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи; 

- содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации 

досуга детей и молодежи; 

- создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей 

и молодежи; 

- подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая 

формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и 

нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений 

российской и мировой культуры, а также развитие у них общественно значимой и 

творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, 

трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к окружающей среде, чувства 

личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими 

поколениями; 

- развитие различных форм детского и молодежного самоуправления, социальной и 

гражданской активности и включение детей и молодежи в общественную жизнь; 

- организация международного сотрудничества с детскими движениями других стран; 

- иные общественно полезные цели, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. Движение руководствуется в своей деятельности следующими основными 

принципами: 

- добровольность участия в Движении; 

- равенство прав участников Движения; 

- учет индивидуальных особенностей участников Движения; 

- непрерывность и систематичность деятельности Движения; 

- преемственность деятельности Движения по отношению к участникам Движения 

разных возрастов; 

- открытость деятельности Движения. 

        Предметом деятельности Движения является содействие всестороннему развитию 

детей и молодежи в соответствии с целями Движения. 

        Также, предметом деятельности Движения является: 

- объединение усилий и координация деятельности организаций, занимающихся 

воспитанием детей и молодежи или содействующих формированию личности; 

- содействие в сохранении, популяризации, распространении знаний в области 
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воспитания детей и молодежи, с применением современных информационных и 

инновационных технологий. 

        Его правовой основой является ФЗ от 14.07.2022 г. № 261 – ФЗ «О российском 

движении детей и молодежи». 

        Участниками Движения могут быть участники-обучающиеся, участники-наставники, 

а также коллективные участники Движения. 

       Участники-обучающиеся – несовершеннолетние лица, обучающиеся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, высшего образования и иные 

несовершеннолетние лица (далее – участники обучающиеся). 

       Участники-наставники – совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже 

среднего общего и (или) среднего профессионального образования и участвующие в 

воспитании и организации досуга участников обучающихся (далее – участники-

наставники). 

       Участники-наставники могут выполнять в Движении функции вожатых, 

добровольцев. Участниками-наставниками также могут быть родители и иные законные 

представители участников- обучающихся. 

       Для обеспечения достижения целей своей деятельности Движение реализует 

программу воспитательной работы Движения, программы иной работы Движения с 

детьми и молодежью (далее также – программы работы Движения). 

        Высшим органом первичного отделения Движения является общее собрание 

первичного отделения Движения. 

        Общее собрание первичного отделения Движения созывается по решению совета 

первичного отделения Движения, или по решению совета местного отделения Движения, 

или по решению совета регионального отделения Движения по мере необходимости, но не 

реже, чем 1 раз в год. 

         Коллегиальным исполнительным органом первичного отделения Движения является 

совет первичного отделения Движения, избираемый общим собранием первичного 

отделения Движения из числа участников первичного отделения. Состав совета 

первичного отделения Движения и изменения в составе совета первичного отделения 

Движения определяются общим собранием первичного отделения. Совет первичного 

отделения действует 2 года. 

           Единоличным исполнительным органом первичного отделения Движения является 

председатель совета первичного отделения Движения, избираемый общим собранием 

первичного отделения Движения. Срок полномочий председателя совета первичного 

отделения Движения составляет 2 года. 

 Реализуется комплекс всероссийских социально значимых проектов для детей от 6 до 18 

лет: 

 «Узнай!», «КиноДвиж»,   «Школьная классика»,   «Спектакль для мамы», «Российская 

школьная Весна», «Хранители истории», «Наставник – Защитник», «Экотренд», «На связи 

с природой», «Будь здоров!», «Первая помощь», «МедиаПритяжение» и др.; серия очных 

научных мероприятий «В гостях у ученого». 

Модуль «Экскурсии, походы» 

        Экскурсии, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
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уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются как в рамках Всероссийских проектов РДДМ  «Прогулки по стране», так и 

следующих видов, и форм деятельности: 

-регулярные пешие прогулки, экскурсии  организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями (законными представителями) обучающихся: в музей, на 

предприятие, в районный РДК, библиотеку; 

 -летний лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-походы, квесты, игры, соревнования, конкурсы). 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

       Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; 

-размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающегося с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гимназии (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях,  встречах с интересными людьми и т.п.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 -событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

-акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях гимназии, её 

традициях, правилах. 

Модуль «Социально – педагогическая и психологическая поддержка обучающихся». 

       Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в гимназии, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 
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личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений к неблагоприятным факторам. 

         Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в гимназии 

предусматривает: 

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

- разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), 

испытание себя (спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том 

числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, дети с ОВЗ и т. д.). 

        В гимназии существует социально – педагогическая и психологическая служба. 

Деятельность специалистов направлена на помощь в преодолении различного рода 

проблем и трудностей, с которыми ребѐнок сталкивается в процессе саморазвития и 

самореализации. Важное место в работе занимают своевременное выявление детей и 



500 
 

подростков «группы риска»; эффективная диагностика и профилактика эмоционально – 

психологических проблем обучающихся в учебном учреждении и окружающей их 

социальной среде; оказание помощи обучающимся в личностной и социальной адаптации 

в гимназии и окружающем социуме как важнейшей предпосылке для творческой 

самореализации детей; формирование у обучающихся представлений о нравственных 

нормах и способах самопроявления, знаний и умений вести себя в сообществе людей и 

строить отношения на основе правовых норм; содействие обучающимся в определении 

собственной ниши для самореализации и самоутверждения в жизнедеятельности гимназии 

окружающей её социальной среде; стимулирование желания и интереса родителей 

(законных представителей) помогать своим детям в развитии и проявлении их творческой 

индивидуальности. 

        Для сопровождения и помощи ребенку в выборе правильного пути социально – 

психологической службой разработаны программы и планы работы социального педагога 

и педагога– психолога. 

        Формы и методы деятельности службы сопровождения: анкетирование, 

тестирование, логопедическое обследование; социально – педагогические, нравственные 

беседы; составление индивидуальных карт сопровождения, карт сопровождения классов; 

заседания Совета профилактики; рейды; встречи со специалистами; тренинги; 

консультативное сопровождение; ролевые игры; дискуссии; раннее выявление вредных 

привычек и их профилактика через распространение печатных материалов; анализ 

проблемной ситуации; социально – полезные проекты; проведение месячников и дней по 

профилактике безнадзорности и правонарушений; участие в межведомственных 

операциях, акциях; работа «Службы медиации». 

2.3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

         Кадровое обеспечение 

        Для кадрового потенциала гимназии характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественную и результативную образовательную деятельность. 

Наличие большей части педагогов— специалистов с большим опытом педагогической 

деятельности способствует организации работы в системе подготовки и повышения 

квалификации, а также в выборе новых подходов к образовательной деятельности. Это 

обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий, которые гармонично 

соотносятся с содержанием предмета. С одной стороны, такое положение гарантирует 

высокий качественный потенциал коллектива. С другой стороны, в последние годы 

наблюдается омоложение педагогических кадров. 

       Деятельность МБОУ Гимназия №1 по развитию кадрового потенциала: в условиях 

модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении главного 

результата – качественного образования школьников играет профессионализм 

педагогических и управленческих кадров. 

        В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

- работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 
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профессии. 

       В данном направлении в гимназии проводятся следующие мероприятия: 

- создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

- обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

- создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

- разработка индивидуальных маршрутов (карт самообразования) сопровождения 

педагогов; 

- оснащение материально - технической базы; 

- использование рациональных педагогических нагрузок; 

- сопровождение педагогов по теме самообразования. 

        Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники МБОУ Гимназия №1: 

 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по УВР 

2 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое сопровождение 

и контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Заместитель 

директора по ГПВ 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в гимназии: анализ, 

принятие управленческих решений по результатам 

анализа, планирование, реализация плана, контроль 

реализации плана. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 

образования» в части школьных программ. 

Старший 

воспитатель 

 

1 Контролирует организацию питания в образовательной 

организации. 

Курирует деятельность Школьного парламента, 

волонтёрского объединения, Родительского и 

Управляющего советов. 

Организует работу классных руководителей. 

Участвует в организации школьных мероприятий 
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Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках 

своей компетентности коррекционно-развивающую 

работу с учащимися «группы риска» и их родителями 

(законными представителями). 

Является куратором случая: организует разработку 

планов (при наличии обучающихся категории СОП), 

обеспечивает их реализацию, подготовку отчетов о 

выполнении. 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. Руководит социально-психологической 

службой, является куратором Школьной службой 

медиации. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. 

Педагог-

организатор 

 

1 Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в муниципальных, 

региональных и федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровня  

Педагог-

дополнительного 

образования 

12 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный  

руководитель 

22 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

42 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник по 

воспитанию, 

куратор РДДМ  

1 Организует взаимодействие с детскими общественными 

объединениями. 

Учитель- логопед 

 

1 

 

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися, консультации 

родителей (законных представителей) в рамках своей 

компетентности. 
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       Нормативно-методическое обеспечение 

       Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в МБОУ Гимназия №1 включает: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р) ; 

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413); 

5. Программа развития МБОУ Гимназия  на 2021-2025 гг.; 

6. Федеральная общеобразовательная программа основного общего образования от 

16.11.2022 г. № 993; 

7. План работы МБОУ Гимназия №1 на 2023-2024 уч. год; 

8. Рабочая программа воспитания; 

9. Календарно – тематические планирование на 2023-2024 уч. год. 

        Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

        Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией (в том числе 

советов обучающихся), советов родителей (законных представителей); реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей, историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

        Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

        Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей 

мигрантов, дети-билингвы и др.), одарѐнные дети, дети с отклоняющимся поведением. 

        Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 
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для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

       При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

        Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
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обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

       Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

        Ведение портфолио — деятельность обучающих при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

        Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

        Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чем-либо. 

        Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

        Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

        Использование рейтингов, их форма, публичность и др., привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества, социальных партнѐров), их 

статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, 

традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в 

школе. 

Анализ воспитательной процесса 

        Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

        Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

        Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

        Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 
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уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

- распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат 

как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и их стихийной социализации, и саморазвития. 

         Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из 

особенностей уклада, воспитывающей среды, традиций воспитания, ресурсов школы, 

контингента обучающихся и др.): 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

        Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

        Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

        Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут 

проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих видах и формах 

воспитательной деятельности): 
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- деятельности классных руководителей и их классов; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- действующих в гимназии детских общественных объединений; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- социальной и психолого – педагогической поддержки. 

        Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

        Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в гимназии. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ Гимназия №1 на 2023 – 

2024 учебный год (1-4 классы) 

Учебный план начального общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Гимназия №1(далее - учебный план) для 1-4 классов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»), фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №1, разработанной в 

соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой начального общего образования, и обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гимназия №1начинается 01.09.2023 и заканчивается 31.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 

34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в 1 

классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание 

уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности 

либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем 

количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 

середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 1 

минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
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 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 

классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной 

неделе. 

           УчебныйпланМБОУ Гимназия №1, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (далее–ФГОС,Стандарт), 

обеспечиваетвведениевдействие иреализациютребованийСтандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годамобучения). 

В соответствии со Стандартом учебный план включает в себя обязательную часть 

ичасть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учеб-ного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей иучебное время, отводимое на их изучение по классам, годам обучения. 

Единство обяза-тельных требований к результатам освоения программ начального общего 

образованияреализуется воФГОС на основе системно-деятельностногоподхода, 

обеспечивающегосистемное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение 

им знаний, компе-тенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для 

успешного обу-ченияна уровнеосновногообщегообразования,а такжевтечениежизни. 

ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне 

ключевыхпонятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных 

отношенийобучающихсяк себе,другимучастникамобразовательногопроцесса,самому 

образова-

тельномупроцессуиегорезультатам(например,осознание,готовность,ориентация,вос-

приимчивость,установка). 

Личностные результаты освоения начального общего образования достигаются 

вединстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соот-

ветствии с традиционнымироссийскими социокультурнымии духовно-

нравственнымиценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуютпроцессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней по-зицииличности. 

Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровеньсформированныхпознава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечи-

вают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к само-

образованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы 

начальногообщегообразованияобучающиесяовладеваютрядоммеждисциплинарныхпоняти

й,атакже различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающим-сяприменять знания 
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каквтиповых,такивновых,нестандартныхучебныхситуациях. 

Предметные результаты, включающие: освоенный обучающимися в ходе изуче-

ния учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной обла-

сти,пополучениюновогознания,егопреобразованиюиприменению. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетомспецифики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предме-ты (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучаю-щимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обу-чение науровне начальногообщегообразования. 

Особенность учебного плана заключается в том, что он является составляющей ос-

новной образовательной программы начального общего образования образовательной ор-

ганизации в рамках введения федерального государственного образовательного 

стандартаначальногообщегообразования. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Обязательная часть учебного плана включает 8 обязательных предметных обла-

стей. Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и 

литературноечтение, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология,физическаякультура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия 

№1языком обучения является русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов иностранный язык осуществляется деление учащихся на 

подгруппы. 

          ВучебномпланеНООотводится2часанаизучениепредмета«Физическаякультура». 

          В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательногостандарта применениеИКТ в качествеинструмента предполагаетсяна  

уроках повсем дисциплинам. Это осуществляется через создание рисунков с помощью 

компьютерана уроках изобразительного искусства и технологии; текстов на уроках 

русского языка,литературного чтения, технологии; поиск информации и создание 

презентаций, приме-нение ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) на любых уроках в 

зависимости от изу-чаемойтемы. 

       Учебный   план   сохраняет   в   полном   объѐме   содержание   образования,   

являющеесяобязательнымнапервомуровнеобучения. 

Реализация основнойобразовательнойпрограммыначальногообщего 

образованияобеспечивается учебниками «Школа России». Все учебники в полной мере 



511 
 

реализуютТребованияФГОСпореализациивышеперечисленныхрезультатов. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются 

безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы 

и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия 

№1.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются 

в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 

года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования МБОУ Гимназия №1  

(5-дневная неделя) на 2023-2024 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 2 2 2 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание ("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

0 0 0 0 0 0 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 20 20 22 22 22 22 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса         

Элективный курс "Читаем вместе" 1 1 1 1 1 1 0 0 

Итого 1 1 1 1 1 1 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 21 23 23 23 23 23 23 

Количество учебных недель 33 33 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 693 693 782 782 782 782 782 782 
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3.2 . Календарный учебный график 

 

Нормативную базу Календарного учебного графика МБОУ имназия №1 составляют: 

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

Федерации»; 

− Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22 марта 

2021г. № 2021 г. № 115; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

− Федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Наименование 

образовательного 

процесса 

1 классы 2 – 4  

классы 

5 – 8  

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

Дата начала 

учебного года 

1 сентября 2023 года 

Продолжительность 

учебного года 

(образовательной 

деятельности) 

33 учебные 

недели 

 2 – 4, 5 – 8, 10 классы - 34 учебные недели; 

9, 11 классы - 34 учебные недели (без учета         

периода  государственной итоговой аттестации 

(ГИА); 

Продолжительность 

учебной недели 

пятидневная учебная неделя 

I смена 1аб, 2аб, 3аб, 4аб, 5абв, 8а, 9аб, 10, 11 

II смена 6абв, 7аб, 8б 

Продолжительность 

уроков 

35 минут в 

первом 

полугодии 

40 минут во 

втором 

полугодии 

40 минут 

 

Учебные сборы     4-я 

неделя 

мая 

 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

   для выпускников 9-х и 11-х 

классов регламентируются 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 
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Дата окончания 

учебного года 

24 мая 2 – 4, 5 – 8, 10 классы - 24 мая 
9, 11 классы - в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации 

Количество классов 

комплектов 

22 класса 

Учебный период:  

I четверть 01.09.2023г. по 27.10.2023г. – 8 недель I полугодие  

01.09. – 

29.12.2023г. 

II четверть  07.11.2023г. по 29.12. 2023г. – 8 недель 

III четверть 09.01.2024г. по 22.03.2024г. – 11 недель II полугодие 

09.01. – 

31.05.2024г. 

IV четверть 03.04.2024г. по 31.05.2024г. – 7 недель 

Каникулярный 

период: 

 

Осенние каникулы 28.10.2023г. по 06.11.2023г. (10 дней) 

Зимние каникулы 30.12.2023г. по 08.01.2024г. (10 дней) 

Весенние каникулы 23.03.2024г. по 02.04.2024г. (11 дней) 

Летние каникулы 01.06.2024г. по 31.08.2024г. 

Дополнительные 

каникулы 

12.02.2024г.- 

18.02.2024г. 

   

1. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Начало учебных занятий: 

I смена – 8 часов 30 минут; 

II смена – 12.55, 13.50 часов. 

Режим ГПД: 12.00 – 18.00 часов. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

2. Сроки проведения промежуточной аттестации для учащихся 1-11 классов: 

Промежуточная аттестация проводится в 1-11 классах в апреле - мае 2024 года без 

прекращения образовательной деятельности по всем предметам (модулям) учебного плана 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Гимназия №1. 

В 2023-2024 учебном году промежуточная аттестация пройдет с 08.04.2024 г. по 

15.05.2024 г. 
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3.3.План внеурочной деятельности 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ Гимназия №1 в соответствии 

сФГОС НОО – создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни 

вобществесоциальногоопытаиформированияпринимаемойобществомсистемыценностей,со

зданиеусловийдлямногогранногоразвитияисоциализациикаждогоучащегося в свободное 

от учебы время; создание воспитывающей среды, 

обеспечивающейактивизациюсоциальных,интеллектуальныхинтересовучащихся,развитие

здоровой,творческирастущейличности,сформированнойгражданскойответственностьюипр

авовымсамосознанием,подготовленнойкжизнедеятельностивновыхусловиях,способнойнас

оциальнозначимуюпрактическуюдеятельность,реализациюдобровольческихинициатив. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому 

коллективурешить следующиезадачи: 

-обеспечитьблагоприятную адаптациюребенкавшколе; 

-оптимизироватьучебнуюнагрузкуучащихся; 

-улучшить условиядляразвитияребенка; 

-учестьвозрастныеииндивидуальныеособенностидетей. 

Младшийшкольныйвозраст–период,наиболееблагоприятныйвстановленииличности. 

Именно в это время ребенок осознает отношения между собой и 

окружающиммиром,осваиваетновыесоциальныероли,начинаетинтересоватьсяобщественн

ымиявлениями, разбираться в мотивах поведения, нравственных оценках и задумываться 

надсвоим «Я». В связи этим режим школы полного дня оптимально подходит для 

созданиясреды,развивающей младшихшкольников. 

Внеурочная деятельность учащихся организована в рамках учебной недели во 

второйполовинедняиобъединяетвсевидыдеятельностишкольников(кромеучебнойдеятельн

ости),вкоторыхвозможноицелесообразнорешениезадачихвоспитанияисоциализации. 

Планируемыерезультаты: 

Первыйуровеньрезультатов-

приобретениешкольникомсоциальныхзнаний,первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достиженияданногоуровня результатов особое 

значение имеетвзаимодействиеученика со 

своимучителем,какзначимымдлянегоносителемположительногосоциальногознания. 

Второйуровеньрезультатов-

получениешкольникомопытапереживанияипозитивногоотношениякбазовымценностямоб

щества,ценностногоотношенияксоциальнойреальностивцелом.Длядостиженияданногоуро

внярезультатовособоезначениеимеетвзаимодействиешкольниковмеждусобойнауровнеклас

са,школы.Именновтакойблизкойсоциальнойсредеребенокполучаетпервоепрактическоепод

тверждениеприобретенных социальныхзнаний,начинает их ценить. 

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта 

самостоятельногообщественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии, действии 

воткрытомсоциуме,запределамидружественнойсредышколы,длядругих,зачастуюнезнаком

ых ему людей, юный человек действительно становится социальным 

деятелем,гражданином,свободнымчеловеком. 

Достижениетрехуровнейрезультатоввнеурочнойдеятельностиувеличиваетвероятност

ьпоявленияэффектоввоспитанияисоциализациидетей.Уучениковмогут 
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бытьформированыследующиекомпетентности:коммуникативная,эстетическая,социальная,

гражданская и социальная. 

Направлениявнеурочнойдеятельностиявляютсясодержательнымориентиромипредс

тавляютсобойприоритетныенаправленияприорганизациивнеурочнойдеятельностииоснова

ниемдляпостроениясоответствующихобразовательныхпрограмм. 

ВнеурочнаядеятельностьМБОУГимназия№1включаетвсебя: 

Духовно-нравственноенаправление 

Целью направления является освоение школьниками духовных ценностеймировой 

иотечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образажизни,формированиегуманистическогомировоззрения,стремленияксамосовершенст

вованиюивоплощениюдуховныхценностейвжизненнойпрактике. 

Данное направление реализуется программами«Основы православной 

культуры»,(ОПК),«МоёОренбуржье»– край, вкотором я живу», «Разговор о важном». 

Реализацияпрограммы«Основыправославнойкультуры»(ОПК)направленанаформир

ованиеверныхпредставленийоправославнойвере,основныхдогматаххристианства, системе 

ценностей, в которую гармонично включены понятия о высоко -

нравственнойжизни,приверженноститрадициямкрепкойиздоровойсемьи,любвикОтечеству

,уважениек ближнему. 

Программа «Моё Оренбуржье» – край, в котором я живу» направлена на 

сохранениесложившейсяпрактикирегиональнойкраеведческойсоставляющейобразованияв

Оренбургской области. Она основана на принципах деятельностного подхода в 

обучении,даетвозможностидляактивизациипознавательнойдеятельностиобучающихся,для

формирования у них универсальных учебных действий, исследовательских и 

проектныхумений,навыков гражданской активности. 

Программа «Разговор о важном» направлена на развитиеуобучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре,знаниям,здоровью. 

Программанаправленана: 

 формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

 формированиеинтересакпознанию; 

– формированиеосознанногоотношенияксвоимправамисвободамиуважительногоотношения 

кправами свободам других; 

 выстраиваниесобственногоповеденияспозициинравственныхиправовых норм; 

 созданиемотивациидляучастиявсоциально-значимойдеятельности; 

 развитиеушкольниковобщекультурнойкомпетентности; 

 развитиеуменияприниматьосознанныерешенияиделатьвыбор; 

 осознаниесвоего меставобществе; 

 познаниесебя,своихмотивов,устремлений,склонностей; 

 формированиеготовностикличностномусамоопределению. 

Общекультурноенаправление(художественно–эстетическое) 

Цель–

раскрытиеновыхспособностейобучающихсявобластитворчества,эстетическоговоспитания

участников,созданиеатмосферырадостиидетскоготворчества. 

Основнымизадачамиявляются: 
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-развитиетворческихспособностей; 

-формированиекоммуникативнойкомпетенции; 

-становлениеактивнойжизненнойпозиции. 

Данноенаправлениереализуетсяпрограммамихор«Весёлыенотки»,«Театральная 

студия «Теремок» 

Назанятияхпопрограмме 

хор«Весёлыенотки»обучающиесяовладевают«школойдвижений»подмузыку,учатсяслыш

атьмузыкальныеинтонации,ритмическийаккомпанемент,получаютпредставлениеомузыкал

ьно-пластическомдвижении,участвуютвигровыхформахмузыкально-

творческойдеятельности.Пениеидвижениеподмузыкуукрепляютфизическоездоровьедетей,

таккакоказываютвлияниенаразвитиегортани,голосовогоаппарата,костно-

мышечнойсистемы.Развиваетхудожественный вкус и творческие способности детей, 

активизирует их воображение 

ифантазию.Способствуетсозданиюигровыхситуаций,расширяеткоммуникативныеспособн

ости детей. Через любовь к прекрасному научить любить свою Родину, 

трепетноотноситьсяк еёкрасотам. 

Целью программы «Театральная студия «Теремок» является раскрытие 

творческого потенциала каждого учащегося, овладение навыками коллективного 

взаимодействия и общения, привитие через театр интерес к мировой художественной 

культуре. В основе программы лежит идея использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития 

речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. 

Общеинтеллектуальное направление (научно – познавательное) 

предназначенопомочьосвоитьразнообразныеспособыпознанияокружающегомира,развитьи

нтеллектуальныеспособности. 

Основнымизадачамиявляются: 

- формированиенавыковнаучно-интеллектуальноготруда; 

-азвитиекультурылогическогоиалгоритмическогомышления,воображения; 

- формированиепервоначальногоопытапрактическойпреобразовательнойдеятельнос

ти; 

- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступениначальногообщегообразования. 

Данноенаправлениереализуетсяпрограммой«Я-исследователь», «Подготовка к 

олимпиадам». 

Программа«Я–

исследователь»ориентировананаприменениеширокогокомплексаметодикдобычизнаний.Ц

ельпрограммы–

формированиепроектнойдеятельностиобучающихся.Непременнымусловиемпроектнойдея

тельностиявляетсяналичие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, этаповпроектирования. 

Программа«Подготовка к олимпиадам» позволяет реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы. Цель программы - подготовка всесторонне развитой личности учащегося 

начальных классов способного принимать активное участие в предметных олимпиадах 

разного уровня. 
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Спортивно-

оздоровительноенаправлениесоздаетусловиядляполноценногофизическогои 

психического здоровья школьников. 

Основныезадачи: 

- формированиекультурыздоровогоибезопасногообразажизни; 

- использованиеоптимальныхдвигательныхрежимовдлядетейсучетомихвозрастных,

психологическихииныхособенностей; 

- развитиепотребностивзанятиях физическойкультуройиспортом. 

Данноенаправлениереализуетсяпрограммой«Секреты здорового питания». 

Занятия по программе «Секреты здорового питания» направленына формирование 

у детей представлений о необходимости заботиться о своем здоровье, означимости 

правильного питания как составной части сохранения и укрепления 

здоровья.Этизанятияопитанииреальномогутпомочьукрепитьздоровьекаждомуребенку,при

вить практическиеумения инавыки вобласти питания. 

Социальное направлениепомогает школьникам освоить разнообразные 

способыдеятельности,развитьактивностьипробудитьстремлениексамостоятельностиитвор

честву. 

Основнымизадачамиявляются: 

- формированиепсихологическойкультурыикоммуникативнойкомпетенциидляобес

печенияэффективногои безопасноговзаимодействия всоциуме; 

- формированиеспособностиобучающегосясознательновыстраиватьиоценивать 

отношениявсоциуме; 

- становлениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций; 

- формированиеосновыкультурымежэтническогообщения; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного,заботливогоотношенияк старшемупоколению. 

Данноенаправлениереализуетсяпрограммой«Я – пассажир и пешеход». 

Программа«Я–пешеходипассажир»ориентировананаизучениеосновбезопасности 

направленныхна обеспечение безопасности личности на дороге от всехисточников угроз, 

на знания и навыки использования правил дорожного 

движениявжизни,которыеявляютсяоднимизфрагментовкультурыличнойбезопасности. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение 

кПДД, которые должны стать нормой поведения каждого культурного человека. 

ИзучениеПравилдорожногодвижениясущественнорасширяетвозможностьвоспитанияграм

отногопешеходаипозволяетзначительноуменьшитьдорожно-

транспортныйтравматизмсредидетей и подростков. 

Данные направления внеурочной деятельноститесно связаны между собой. 

Итогоморганизациивнеурочнойдеятельностиявляетсярезультат,обеспечивающийформиро

ваниюбазовыхкомпетентностейсовременного человека: 

информационной(умениеискать,анализировать,преобразовывать,применятьинформациюд

ля решения проблем); 

коммуникативной(умениеэффективносотрудничатьсдругимилюдьми); 

самоорганизации(умениеставитьцели,планировать,ответственноотноситьсякздоровью,пол

ноценноиспользоватьличностныересурсы); 

самообразования(готовностьконструироватьиосуществлятьсобственнуюобразовательнуют
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раекториюнапротяжениивсейжизни,обеспечиваяуспешностьиконкурентоспособность). 

Занятиявнеурочнойдеятельностипроводятсяучителяминачальныхклассов,педагогами

,педагогамидополнительного образования. 

Дляреализациипланавнеурочнойдеятельностииспользуютсяформыработысошкольни

ками,отличныеотурочнойсистемы обучения: 

 

Формыорганизациивнеурочной 

деятельности 

Видывнеурочнойдеятельности 

Экскурсии,виртуальныеэкскурсии,беседы, беседы 

– презентации,кружки,конференции,диспуты, 

конкурсы,олимпиады,соревнования,проекты,

 поисковые и 

 научныеисследования,

 общественно полезныепрактики, 

спортивные соревнования,

 эстафеты,подвижныеигры, игры 

на свежем 

воздухе,математическиеигрыиголоволомки,работ

асконструкторами,решениелогическихизанимател

ьныхзадач, 

тесты,викторины,литературныеигры, 

выставкарисунков,семейныхподелок. 

Туристско-краеведческая 

деятельность,проблемно-

ценностноеобщение, 

досугово-

развлекательнаядеятельность(досуговоеобще

ние), 

познавательная,игровая, 

проектная  деятельность,

 социальноетворчество

 (социальная

 преобразующаядобровольческ

аядеятельность),трудовая(производственная) 

деятельность,спортивно-оздоровительная 

деятельность,техническоетворчество, 

художественноетворчество. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

внеурочной деятельности 

начального общего образования МБОУ Гимназия №1  

(5-дневная неделя) на 2023-2024 учебный год 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 

Секреты здорового 

питания 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Я - пешеход и 

пассажир 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Я-исследователь 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Мое Оренбуржье 1 1 1 1 1 1 1 1 

Хор "Веселые 

нотки" 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Театральная студия 

"Теремок" 

0 0 0 0 0 0 1 1 

Основы 

православной 

культуры 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
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3.4.Календарныйпланвоспитательнойработы. 

Цель воспитания обучающихся в гимназии: создание условий для личностного 

развития,самоопределенияисоциализацииобучающихсянаосновесоциокультурных,духовн

о-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведенияв 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению,взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде, которыепроявляются: 

• в усвоении обучающимися основных норм поведения в обществе и 

традиций общества,вкоторомониживут; 

• в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного 

отношенияк семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим 

людям и самимсебе; 

• вприобретенииобучающимисяопытаосуществлениясоциальнозначимыхде

л,направленныхназаботуосвоейсемье,напользуродномугородуистраневцелом,трудового 

опыта, опыта деятельного выражения собственной гражданской 

позиции.Педагогическийколлективреализуетцельвоспитательнойработычерезрешениеслед

ующихзадач: 

- реализоватьпотенциалклассногоруководстваввоспитанииобучающихся,поддер

живатьактивноеучастие классныхсообществвжизнигимназии; 

- организоватьработуссемьямиобучающихся,ихродителями(законнымипредстави

телями),направленнуюнасовместноерешениепроблемличностногоразвитиядетей; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, дополнительным 

общеразвивающим программам,реализовыватьихвоспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживатьиспользование наурокахинтерактивныхформзанятийсучащимися; 

- организоватьпрофориентационнуюработусобучающимися; 

- организовыватьпрофилактическуюработусобучающимися иусловиябезопасности; 

- реализовать воспитательные возможности основных общелицейских дел, 

поддерживатьтрадиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

лицея, так ина уровнеклассныхсообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских 

общественныхобъединенийиорганизаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать ихвоспитательныйпотенциал; 

- организовать работу медиацентра, реализовать его воспитательный потенциал; 

Подготовка к 

олимпиадам 

0 0 0 0 0 0 1 1 

ИТОГО недельная 

нагрузка 

5 5 5 5 5 5 7 7 
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- развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовать ее 

воспитательные возможности; 

- организоватьсоциально–педагогическуюипсихологическуюподдержкуобучающихся. 
 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

Неделя безопасности дорожного 

движения. Операция «Внимание – 

дети»! 

1-4 Первая неделя 

сентябрь 

Руководитель ОБЖ  

 

Беседа «Терроризм и безопасность 

человека». 

1-4 первая неделя 

октябрь 

Руководитель ОБЖ 

 

Уроки Мужества, 

посвященные: 

- «День Неизвестного Солдата». 

- «День Героев Отечества».  

1-4 3 (1) декабря 

 

9 (8) декабря 

Классные 

руководители 

 

День Конституции Российской 

Федерации (часы общения, 

круглые столы)  

1-4 12 декабря Классные 

руководители 

Акция "Читаем детям о войне" 1-4 Апрель - май Классные 

руководители 

 

Проведение бесед и занятий по мерам 

безопасности на льду и оказанию 

помощи пострадавшим 

1-4 Первая неделя 

декабря 

Руководитель ОБЖ 

Классные рук-ли 

Деньславянскойписьменности. 1-4 24 мая Классные 

руководители 

 

2.Внеурочная деятельность 

Направление внеурочной  

деятельности 

Классы Курс/програ

мма 

Количество часов в 

неделю/ 

Ответственные 

 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1-4 «Секреты 

здорового 

питания» 

0,5/ классные 

руководители 

«Я – пешеход 

и пассажир» 
1/ Логачёв А.А. 

 Проектно-исследовательская 

деятельность 

1-4 «Я – 

исследователь

» 

0,5/ классные 

руководители 

«Моё 

Оренбуржье» 

– край, в 

котором я 

живу 

1/ Иванова П.А. 

Коммуникативная деятельность 1-4 «Разговор о 1 / классные 
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важном» руководители 

Художественно-эстетичская 

творческая деятельность 

 

1-4 Хор «Веселые 

нотки» 
0,5/ Глотова С.Н. 

4 Театральная 

студия 

«Теремок» 

1/ Костюченко Ю.А. 

Интеллектуальные марафоны 

1-4 «Основы 

православной 

культуры» 

(ОПК) 

0,5/ классные 

руководители 

Интеллектуальные марафоны 

4 «Подготовка 

к 

олимпиадам" 

1/ Долбанова Т.Н., 

Рогулёва Н.В. 

3.Классное руководство 

Знакомство с классами 1 Первая 
неделя 

сентябрь 

Классные 

руководители 

Составление социальных паспортов 1-4 1-15сентября классные 
руководители 

Работа с государственными символами 
России 

1-4 В течение 
года 

классные 
руководители 

Инструктажи по безопасности 
жизнедеятельности 

1-4 1-2сентября классные 
руководители 

Организация участия класса в 
Общешкольных ключевых делах 

1-4 В течение 
года 

классные 
руководители 

Индивидуальная работа с 
обучающимися 

1-4 В течение 
года 

классные 
руководители 

Работасучителями-предметниками, 
работающимивклассе 

1-4 В течение 
года 

классные 
руководители 

Работа с родителями или законными 
представителями 

1-4 В течение 
года 

классные 
руководители 

Родительские собрания 1-4 1 раз в 
четверть 

классные 
руководители 

4.Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 3 сентября классные 
руководители 

День окончания Второй мировой 
войны 

1-4 3 сентября классные 
руководители 

100 лет со дня рождения советского поэта 
Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-
2004) 

1-4 7 сентября классные 
руководители 

100 лет со дня рождения советского поэта 
Расула Гамзатова (1923-2003) 

1-4 8 сентября классные 
руководители 

Международный день 
распространения грамотности 

1-4 8сентября классные 
руководители 

195 лет со дня рождения русского 
писателя Льва Николаевича Толстого 
(1828-1910) 

1-4 9 сентября классные 
руководители 
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Международный день памяти жертв 
фашизма 

1-4 10 сентября классные 
руководители 

100 лет со дня рождения советской 
партизанки Зои Космодемьянской (1923-
1941) 

1-4 13 сентября классные 
руководители 

105 лет со дня рождения педагога 
Василия Александровича Сухомлинского 
(1918-1970) 

1-4 28 сентября классные 
руководители 

Международный день музыки 
 

1-4 1 октября классные 
руководители 

Международный день пожилых людей 1-4 1 октября классные 
руководители 

150 лет со дня рождения писателя 
Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-
1945) 

1-4 3 октября классные 
руководители 

День защиты животных 1-4 4 октября классные 
руководители 

День учителя 1-4 5 октября классные 
руководители 

День отца в России 1-4 15 октября классные 
руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

1-4 25 октября классные 
руководители 

День народного единства 1-4 4ноября классные 
руководители 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

Сотрудников органов внутренних дел 

России 

1-4 8ноября Классные 

руководители 

205 лет со дня рождения писателя Ивана 

Сергеевича Тургенева (1818-1883) 

1-4 9 ноября классные 
руководители 

135 лет со дня рождения ученого, 

авиаконструктора Андрея Николаевича 

Туполева (1888-1972) 

1-4 10 ноября классные 
руководители 

День начала Нюрнбергского процесса 1-4 20 ноября Классные 

руководители 

115 лет со дня рождения советского 

писателя Николая Николаевича Носова 

(1908-1976) 

1-4 23 ноября классные 
руководители 

День матери в России 1-4 26 ноября Классные 

руководители 

День Государственного герба 
Российской Федерации 

1-4 30ноября классные 
руководители 
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День неизвестного солдата 1-4 3декабря классные 
руководители 

Международный день инвалидов 1-4 3декабря классные 
руководители 

День добровольца (волонтера) в России 1-4 5 декабря классные 
руководители 

220 лет со дня рождения поэта Федора 
Ивановича Тютчева (1803-1873) 

1-4 5 декабря классные 
руководители 

Международный день художника 1-4 8декабря классные 
руководители 

День героев Отечества 1-4 9декабря классные 
руководители 

День прав человека 1-4 10 декабря классные 
руководители 

День Конституции Российской 
Федерации 

1-4 12декабря классные 
руководители 

День принятия Федеральных 
конституционных законов о 
государственных символах Российской 
Федерации 

1-4 25 декабря  
 

классные 
руководители 

190 лет со дня рождения русского 
мецената, собирателя живописи Сергея 
Михайловича Третьякова (1834-1892) 

1-4 19 января 
(31 января) 

классные 
руководители 

120 лет со дня рождения советского 
детского писателя Аркадия Петровича 
Гайдара (1904-1941) 

1-4 22 января классные 
руководители 

День российского студенчества 1-4 25 января классные 
руководители 

80 лет со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (27 
января 1944) 
 

1-4 27января классные 
руководители 

День освобождения Красной армией 
крупнейшего «лагеря смерти»Аушвиц-
Биркенау (Освенцима)- День памяти 
жертв Холокоста 

1-4 27января классные 
руководители 

День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве 

1-4 2 февраля классные 
руководители 

120 лет со дня рождения героя Великой 

Отечественной войны Александра 

Матвеевича Матросова (1924-1943) 

1-4 5 февраля Классные 

руководители 

День российской науки, 300-летие со 
времени основания Российской Академии 
наук (1724) 

1-4 8 февраля классные 
руководители 

190 лет со дня рождения русского учёного 
Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-
1907) 

1-4 8 февраля классные 
руководители 



525 
 

130 лет со дня рождения российского 
детского писателя Виталия 
Валентиновича Бианки (1894-1959) 

1-4 11 февраля классные 
руководители 

255 лет со дня рождения русского 
писателя и баснописца Ивана Андреевича 
Крылова 

1-4 13 февраля классные 
руководители 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, 35 лет со дня 

вывода советских войск из Республики 

Афганистан (1989) 

1-4 15 февраля классные 

руководители 

Международный день родного языка 1-4 21 февраля классные 
руководители 

День защитника Отечества 1-4 23 февраля классные 
руководители 

165 лет со дня рождения русского физика 
Александра Степановича Попова (1859-
1906) 

1-4 4 марта классные 
руководители 

Международный женский день 1-4 8 марта классные 
руководители 

90 лет со дня рождения советского 
лётчика- космонавта Юрия Гагарина 
(1934-1968) 

1-4 9 марта классные 
руководители 

450-летие со дня выхода первой «Азбуки» 
(печатной книги для обучения письму и 
чтению) Ивана Фёдорова (1574) 

1-4 14 марта классные руководители 

10 лет со Дня воссоединения Крыма с 
Россией 

1-4 18 марта классные 
руководители 

180 лет со дня рождения композитора 
Николая Андреевича Римского- 
Корсакова (1844-1908) 

1-4 18 марта классные 
руководители 

185 лет со дня рождения композитора 
Модеста Петровича Мусорского (1839-
1881) 

1-4 21 марта классные 
руководители 

Всемирный день театра 1-4 27 марта классные руководители 

215 лет со дня рождения писателя 
Николая Васильевича Гоголя (1809-1852) 

1-4 1 апреля классные 
руководители 

Всемирный день здоровья 1-4 7 апреля классные 
руководители 

День космонавтики 1-4 12 апреля классные 
руководители 

185 лет со дня рождения русского 
географа Николая Михайловича 
Пржевальского (1839-1888) 

1-4 12 апреля классные 
руководители 

День памяти о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

1-4 19апреля классные 

руководители 

Всемирный день Земли 1-4 22апреля классные 
руководители 
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День российского парламентаризма 1-4 27 апреля классные 
руководители 

Праздник весны и труда 1-4 1 мая классные 
руководители 

День Победы 1-4 9 мая классные 
руководители 

Международный день музеев 1-4 18 мая классные 
руководители 

День детских общественных 
организаций России 

1-4 19 мая классные 
руководители 

День славянской письменности и 
культуры 

1-4 24 мая классные 
руководители 

День защиты детей 1-4 1 июня Классные 
руководители, 
педагоги- 
организаторы 

220 лет со дня рождения русского 
композитора Михаила Ивановича Глинки 
(1804- 1857) 

1-4 1 июня Классные 
руководители, 
Глотова С.Н. 

120 лет со дня рождения русского 
писателя Николая Корнеевича Чуковского 
(1904- 1965) 

1-4 2 июня Классные 
руководители 
 

День русского языка 1-4 6 июня Классные 
руководители 
 

225 лет со дня рождения русского поэта и 
писателя Александра Сергеевича 
Пушкина (1799- 1837) 

1-4 6 июня Классные 
руководители 
 

230 лет со дня рождения русского поэта 
Петра Яковлевича Чаадаева (1794- 1856) 

1-4 7 июня Классные 
руководители 
 

День России 1-4 12 июня Классные 
руководители, 
педагоги- 
организаторы 

День памяти и скорби 1-4 22 июня Классные 
руководители, 
педагоги- 
организаторы 

День молодежи 1-4 29 июня Классные 
руководители, 
педагоги- 
организаторы 

День любви, семьи и верности 1-4 8 июля Классные 
руководители, 
педагоги- 
организаторы 

130 лет со дня рождения советского 
физика Петра Леонидовича Капицы 
(1894- 1984) 

1-4 8 июля Классные 
руководители 
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180 лет со дня рождения русского 
художника Ильи Ефимовича Репина 
(1844- 1930) 

1-4 5 августа Классные 
руководители 
 

130 лет со дня рождения писателя 
Михаила Михайловича Зощенко (1894- 
1958) 

1-4 10 августа Классные 
руководители 
 

5.Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 1-4 1-8сентября классные 
руководители 

Неделя безопасного поведения в сети 
Интернет 

1-4 15-22января классные 
руководители 

Месячник пожарной безопасности 1-4 1-20 октября классные 
руководители 

Дни правовых знаний 1-4 19 ноября классные 
руководители 

6.Концерты 

Концерт ко Дню учителя 
 

1-4 октябрь Болодская Т.Ю., 

педагог-организатор, 
советник, классные 
руководители 

День отца 1-4 14 октября педагог-

организатор,советник,

классные 

руководители 

День Матери 1-4 Третья 
неделяноябрь 

Болодская Т.Ю., 
педагог-организатор, 

советник, классные 

руководители 

Новогодние вечера 1-4 Четвертая 
неделядекабрь 

Болодская Т.Ю., 

педагог-организатор, 
советник, классные 

руководители 

Концерт в рамках Дня школы 1-4 1 неделя 

февраля 

Болодская Т.Ю., 
педагог-организатор, 

советник, классные 

руководители 

Концерт к  8 марта 1-4 6 марта Болодская Т.Ю., 

педагог-организатор, 

советник, классные 

руководители 

Концертк 9 мая 1-4 8-9мая Болодская Т.Ю., 

педагог-

организатор,советник,

классные 

руководители 

7.Конкурсы 
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Конкурс  на лучшее оформление стола на 
ярмарке. 

1-4 3 неделя 
сентябрь 

педагог-организатор, 
советник, классные 
руководители 

Конкурс видеороликов  «Поздравление 
для учителя» 

1-4 2-4октября педагог-организатор, 
советник,классныеруково

дители 

Конкурс плакатов к Новому году 1-4 3 неделя 

декабрь 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинетов к Новому году 

1-4 3 неделя 

декабрь 

педагог-

организатор,классные 

руководители 

Конкурс «Самый классный класс» 1-4 март педагог-организатор, 

советник, классные 

руководители 

8.Спортивные соревнования 

День здоровья 1-4 7 апреля учителя 
физкультуры, 

классные 

руководители 

Кросс нации 1-4 2 пятница 
сентября 

 

Учитель физкультуры, 

классные 

руководители 
Соревнования «Лыжня России» 4 Втораянеделя 

февраль 

9.Основные школьные дела 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

1-4 1сентября Болодская Т.Ю., 

Астионова  Т.С., 

Глотова С.Н., 

Губатенко Н.В., 

классные 

руководители 

Праздник «Осень в гости на бал 
приглашает» 
 

1-4 Октябрь Болодская Т.Ю., 

ГлотоваС.Н., 
ГубатенкоН.В 

Праздничный концерт 
«Тебе посвящаю, учитель!» 
 

1-4 5октября Глотова С.Н. 

Участие в районной детской 
этнографической экспедиции «Радуга-

2023» 

4 октябрь Глотова С.Н. 

День Мудрости 1-4 1октября Болодская Т.Ю., 
Глотова С.Н., 

Губатенко Н.В., 
классные 
руководители 

День отца 1-4 13октября АстионоваТ.С., 

Глотова С.Н., 
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Губатенко Н.В., 
классные 
руководители 

Праздничный концерт «Мамочка, 

любимая моя» 

1-4 Последняя 

пятница 

ноября 

Классные 

руководители, 

Глотова С.Н. 

«Новогодний карнавал» 1-4 декабрь Болодская Т.Ю., 

Глотова С.Н., 

ГубатенкоН.В. 

Классные 

руководители 

Спортивные соревнования 
«А ну-ка, парни!». 

1-4 20-22 
февраля 

Учителя физической 
культуры. 

Концерт в рамках Дня школы 1-4 1 неделя 

февраля 

Болодская Т.Ю., 
педагог-организатор, 

советник, классные 

руководители 

Концертк  8 марта 1-4 6 марта Болодская Т.Ю., 

педагог-организатор, 

советник, классные 

руководители 

Военно–спортивная игра «Зарница» 1-4 Втораянеделяа

прель 

Классные 

руководители, учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

Участие в областной акции «Вальс 
Победы» 

1-4 5-6 мая Классные 
руководители 

Концерт к 9 мая 1-4 8-9 мая Болодская Т.Ю., 

педагог-организатор, 

советник, классные 

руководители 

Участие в акции «Бессмертный полк». 1-4 9 мая Классные 
руководители 

Митинг, посвящѐнный Дню Победы. 1-4 9 мая Классные 
руководители 

«Последний звонок». 1-4 25 мая Болодская Т.Ю., 

Астионова Т.С., 

Глотова С.Н., 

ГубатенкоН.В, 

классные 

руководители 9кл,11кл 

Подготовка к празднованию Дня 

защиты детей. 

1-4 1июня Болодская Т.Ю., 

Астионова Т.С., 

Глотова С.Н., 

ГубатенкоН.В, 

классные 

руководители 

10.Организация предметно-пространственной среды 
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Конкурс поделок из природного 
материала «Дары осени» 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 

Акции «Очистим планету от мусора» 1-4 Сентябрь- 
октябрь 

Классные 
руководители 

Всемирный день защиты животных 1-4 октябрь Классные 

руководители 

Экологическая акция «Мы чистим 

мир!» 

1-4 В течение 

октября 

Классные 

руководители 

Благоустройство пришкольной 

территории «Осенний десант». 

1-4 В течение 

октября 

Учитель биологии, 
технологии, классные 

руководители 

Акция «Зимняя фантазия» (оформление 

школы к новогодним праздникам) 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

1-4 Декабрь Классные 

руководители, учителя 

технологии 

Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед каникулами). 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Озеленение школьной территории. 1-4 В течение мая Учитель технологии, 

классные 

руководители 

Экологический субботник «Зеленая 

весна». 

1-4 май Учителя биологии, 
технологии, классные 

руководители 

11.Взаимодействие с родителями 

Работа родительского комитета класса 1-4 В течение года Классные 

руководители. 

родительскийкомитет 

Участие в работе общешкольного 

родительского комитета 

1-4 В течение года Классные 

руководители. 

родительскийкомитет 

Родительский всеобуч 1-4 ежемесячно Классные 

руководители.родитель

ский 

комитет 

Общешкольные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители. 

родительскийкомитет 

Индивидуальная работа с семьѐй 1-4 В течение года Классные 

руководители.родитель

ский 

комитет 

12.Совместные праздники родителей и обучающихся 

День Знаний 1-4  

1сентября 

Болодская Т.Ю., 

классные 
руководители. 

родительский комитет 

Акция "Читаем детям о войне" 1-4 Апрель-май Классные 

руководители. 
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родительский 

комитет, 

День мудрости 1-4 1октября Болодская Т.Ю., 
Астионова Т.С., 
Глотова С.Н., 
Классные  
руководители, 
родительскийкомитет 

Праздничный концерт «Тебе посвящаю, 

учитель!». 

1-4 5 октября Болодская Т.Ю., 
Глотова С.Н., 

Губатенко Н.В. 

классные  

руководители, 

родительский 

комитет 

Праздничный концерт «Мамочка, 

любимая моя» 

1-4 Третьянеделян

оябрь 

Глотова С.Н., 

классные 

руководители. 

родительскийкомитет 

«Новогодняя игрушка» – конкурс 

поделок 

1-4 5-20 декабря Глотова С.Н., 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Акция «Зимняя фантазия» 

(оформление школы к новогодним 

праздникам) 

1-4 Вторая 

неделядекабря 

Классные 

руководители,родител

и 

Новогодние мероприятия 1-4 Третьянеделяд

екабря 

Болодская Т.Ю., 
Глотова С.Н., 

классные 

руководители, 

родительскийкомитет 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 1-9 мая Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

«Последний звонок» 1-4 24 Мая Болодская Т.Ю., 

Глотова С.Н., 

Астионова Т.С., 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

День защиты детей. 1-4 1 июня Классные 

руководители, 

родительскийкомитет 

13.Самоуправление 
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Выборы в совет класса, 
распределение обязанностей 

1-4 1 неделя 
сентября 

классные 
руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение 
года 

классные 
руководители 

Классное собрание 1-4 1 раз вмесяц классные 
руководители 

Отчет перед классом о проделанной 
работе 

1-4 Конец уч. 
года 

классные 
руководители 

Работа Ученического совета 1-11 втечениегода педагоги-

организаторы, 

советник 

14.Профилактика и безопасность 

Профилактическая операция «Подросток» 1-4 Июнь-сентябрь Старший воспитатель, 
педагог–психолог, 
соц.педагог,классные 

руководители 

Акция «Внимание, дети!». 1-4 Август- 
сентябрь 

Классные 
руководители 

Классный час «Опасность 

террористических и экстремистских 

проявлений среди несовершеннолетних» 

1-4 4 сентября Классные 

руководители 

Беседа и проведение инструктажа 
«Осторожно, гололѐд» 

1-4 Перваянеделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Беседа и проведение инструктажа 
«Безопасный Новый год» 

1-4 Третьянеделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Беседа и проведение инструктажа «Об 

угрозах  Интернета» 

1-4 Третья 

неделя января 

Классные 

руководители 

Беседа «Ответственность за 
нарушение правил поведения» 

1-4 Третья 
неделя мая 

Классные 
руководители 

Инструктажи «Это надо знать» (о 
безопасности в летний период) 

1-4 Третья 
неделя мая 

Классные 
руководители 

Встречи с инспектором ПДН, ОГИБДД, 

МЧС, отдела полиции, специалистами 

КДН, прокуратуры, центра социального 

обслуживания 

населения 

1-4 Сентябрь -май Старший воспитатель, 

советник, соц.педагог, 

классные 

руководители 

Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет профилактики, 

Служба медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, тренинги) 

1-4 Сентябрь -май Старший воспитатель, 

советник, соц.педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

15.Социальное партнѐрство 

Проведение совместных мероприятий с 1-4 Сентябрь -май Старший воспитатель, 
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3.5. Система условий реализации образовательной программы начального общего 

образования 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Образовательная организация  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Требования к кадровым условиям включают:  

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования.  

Должностные инструкции  содержат конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников школы, на основе квалификационных 

характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».  

Аттестация педагогических работников осуществляется  в соответствии с ст. 49 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям  осуществляется  один раз в 

РДК, районной библиотекой, РКМ, 

ЦДОД, УО, ЦЗН 

советник, педагог–

организатор, старший 

воспитатель, 

классные 
руководители 

Проведение профилактических 

мероприятий совместно с КДН, ОМВД, 

ЦРБ, КЦСОН 

1-4 Сентябрь -май Старший воспитатель, 

советник, 

соц.педагог, педагог- 

психолог, классные 

руководители 

16.Профориентация 

Организация  экскурсий на 

предприятия села, встречи  с 

представителями разных профессий. 

4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Просмотр уроков на портале 
«ПроеКториЯ» 

4 В течение 
года 

классные 
руководители. 
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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.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда.. 

Уровень квалификации педагогических работников образовательной организации: 

Все педагоги 1-4 классов соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС  НОО к 

кадровым условиям реализации основной образовательной программы  начального 

общего образования 

 а именно: 

    Компетентности учителя основной школы 

Требованиями к 

результатам освоения 

основных 

образовательных 

программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся (учащихся) и процессом 

собственного профессионального развития 

Требованиями к структуре 

основных 

образовательных 

программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, 

внеурочной деятельности, проектировать работу классного 

руководителя 

Требованиями к условиям 

реализации основных 

образовательных 

программ: 

Способность эффективно использовать материально – 

технические, информационно- методические, ИКТ и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Все педагогические работники школы каждые 3 года проходят повышение квалификации, 

каждые 5 лет аттестацию на соответствующие категории. 

Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей должности. 
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Сведения о педагогах начальных классов 

№ п/п ФИО педагога Образова ние Специальность по 

диплому 

С
та

ж
 п

ед
аг

о
 

ги
ч
ес

к
о
й

 д
ея

 

те
л
ь
н

о
ст

и
 

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

 

н
ая

 к
ат

ег
о
р
и

я
 

1 Аксенова Надежда 

Ивановна 

высшее педагогика и методика 

начального образования 

 

26 1 

2 Байдавлетова 

Людмила Юрьевна 

высшее педагогика и методика 

начального образования 

 

23 1 

3 Болодская Татьяна 

Юрьевна  

высшее логопед 26 В 

4 Глотова Светлана 

Александровна 

высшее музыкальный 

руководитель ДОУ,           

география 

28 1 

5 Горбушина Ольга 

Владимировна 

 учитель начальных 

классов ,  практическая 

психология в 

образовании             

41 В 

6 Дащенко Людмила 

Юрьевна 

высшее педагогика и методика 

начального образования 

23 1 

7 Денисова Ольга 

Александровна 

высшее немецкий и английский 

язык 

34 В 

8 Долбанова Татьяна 

Михайловна 

высшее учитель начальных 

классов ,  практическая 

психология в 

образовании             

31 В 

9 Загребина Валентина 

Юрьевна 

высшее иностранный язык 11 В 

10 Иванова Полина 

Анатольевна 

средне-

специальное 

преподавание в 

начальных классах 

2 Соответс

твует 

занимаем

ой 

должнос

ти 

11 Исайчева Марина 

Юрьевна 

высшее немецкий и английский 

язык 

31 В 

12 Костюченко Юлия 

Алексеевна 

высшее социальная педагогика 16 1 
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13 Куванова Ирина 

Викторовна 

высшее педагогика и методика 

начального обучения 

36 В 

14 Логачев Алексей 

Александрович 

высшее педагог дополнительного 

образования, технология 

переработки и хранения 

зерна 

30 Соответс

твует 

занимаем

ой 

должнос

ти 

15 Лямзина Людмила 

Ефимовна 

высшее немецкий и английский 

язык 

34 В 

16 Марьина Светлана 

Петровна 

высшее преподавание в 

начальных классах 

общеобраз. школы 

40 В 

17 Никифорова Ирина 

Владимировна 

высшее педагогика и методика 

начального обучения 

27 1 

18 Овтина Нина 

Александровна 

высшее русский язык и 

литература, родной язык 

и литература 

28 1 

19 Рогулева Надежда 

Вячеславовна 

высшее учитель начальных 

классов, 

профессиональное 

обучение (экономика и 

управление) 

28 В 

20 Ситбаталова Айгуль 

Муратовна 

высшее физическая культура 6 1 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми образова- 

тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического об- 

разования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов- 

ность педагогов к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной про- граммы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

•овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 
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стажировки, профессиональной переподготовки психолого-педагогических и управленче- 

ских кадров начального общего образования являются основные и дополнительные про- 

фессиональные образовательные программы, содержание которых выстраивается на осно- 

ве системно-деятельностного, компетентностного подходов. 

Организация методической работы 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

структуре основных образовательных программ: 

– осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития обучающегося на 

основе планируемых результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к ре- 

зультатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

– иметь современные представления об обучающемся как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его 

деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие 

проектировать социальный портрет обучающегося (ценности, мотивационные, 

операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять 

соответствующую диагностику сформированности социально востребованных качеств 

личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к усло- 

виям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся  условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

– реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в 

условиях реализации ФГОС; 

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений 

каждого обу чаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательной организации. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной професси- 

ональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3.Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам реализации 

ФГОС. 

4.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок, 
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«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направ- лениям 

введения и реализации ФГОС. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов- 

ность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

‒обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒принятие идеологии ФГОС НОО; 

‒освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

‒овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т.д. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабаты- 

ваются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в МБОУ 

Гимназия № 1 психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  

‒ преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования;  

‒ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

‒ вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

‒ дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

‒ способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учѐтом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде;  

‒ обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности.  

 Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования  

 Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:   
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‒ диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;   

‒ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

‒ профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:   

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;   

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;   

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

• развитие экологической культуры;   

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде  

сверстников;  

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;   

• выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности.  

 Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной программы 

начального общего образования являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из дошкольного в младший школьный возраст;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений.  

 А) Программа психолого-педагогического сопровождения  

Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность 

взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу и 

погружаясь в школьную среду, решает свои определенные задачи, реализует свои 

индивидуальные цели психического и личностного развития, социализации, образования 

и др. Сопровождающая работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на 

создание благоприятных социально-психологических условий для его успешного 

обучения, социального и психологического развития. В частности, педагог-психолог, 

сопровождая вместе с педагогом ребенка в процессе школьного обучения, может, с одной 

стороны, помочь ему максимально использовать предоставленные возможности для 

образования или развития, а с другой стороны, приспособить индивидуальные 

особенности к заданным извне условиям школьной жизнедеятельности.   
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Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 

образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся.  

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и 

превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает 

необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей 

профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие обучающихся, 

учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного 

потенциала.  

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения 

метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания национальной 

системы диагностики результатов образовательной деятельности, а технологии 

формирования и измерения указанных компетенций должны стать основным предметом 

деятельности школьного педагога-психолога.  

В связи с этим должна быть модернизирована система управления гимназии: важное 

место в образовательной деятельности занимают психическое здоровье обучающихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования 

существенно изменяет всю образовательную ситуацию в гимназии, определяя точное 

место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды гимназии, что делает обязательной, конкретной и измеримой 

деятельность школьного педагога-психолога как полноценного участника 

образовательных отношений.  

Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательной деятельностью гимназии, поскольку результаты его 

деятельности предполагают оценку качества обучения в гимназии по ряду обязательных 

критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации 

психолого-педагогической подготовки участников образовательных отношений.   

Цель программы психолого-педагогического сопровождения:  создание социально – 

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

• систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения.  

• формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

• создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении;  

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

• психологическое обеспечение образовательных программ;  
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• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов.  

Содержание работы определяют следующие принципы:  

— Соблюдение интересов ребѐнка. Решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка.  

— Системность. Обеспечить единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития детей и согласованность действий в 

решении проблем ребѐнка.   

— Непрерывность. Гарантировать ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению.  

— Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми.  

—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

выбирать формы получения образования, образовательные организации, защищать 

законные права и интересы детей.  

Основные направления деятельности школьной психологической службы:  

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества:  

• изучение обращения к педагогу-психологу, поступающего от учителей, родителей, 

обучающихся (определение проблемы, выбор метода исследования);  

• формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза);  

• разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

обучающимися, составление долговременного плана развития способностей или других 

психологических образований.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей:  

• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа;  

• выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;  

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на 

следующий возрастной уровень.  

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

педагогу-психологу обращаются учителя, обучающиеся, родители.  

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, обучающихся и 

родителей к психологической культуре.  

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательной деятельности (дошкольное образование, начальная 
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школа, средняя школа и послешкольное образование. Программа обеспечивает 

сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе.  

Б) Этапы реализации программы: 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей.   

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность 

и процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы.  

В) Характеристика содержания психолого-педагогического сопровождения 

Диагностическая работа включает 

№  Класс   Диагностика  Срок  Ответственный  

1  1  Выявление уровня адаптации 

первоклассников к школе.  

Сентябрь-

октябрь  

педагог-психолог  

2  1  Диагностика родителей на выявление 

стиля воспитания.  

По 

запросу  

педагог-психолог  

3  1-4  Выявление уровня мотивации обучения.  По 

запросу 

педагог-психолог  

4  2  Диагностика родителей на выявление 

взаимоотношений между родителями и 

детьми.  

По 

запросу  

педагог-психолог  

5 1-4  Выявление уровня тревожности.  По 

запросу 

педагог-психолог  

6 1  Повторная диагностика первоклассников 

на выявление уровня адаптации  к школе.  

апрель  педагог-психолог  

 Коррекционно-развивающая работа включает:  

№  Класс  Коррекционно-развивающие 

мероприятия  

Срок  Ответственный  
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1  1-4  Программа развития учебно-

познавательных мотивов младших 

школьников.  

По запросу  педагог-

психолог 

 Консультативная работа включает:  

№  Класс  Консультативная работа  Срок  Ответственный  

1  1-4  Консультации обучающихся  еженедельно 

сентябрь-

май 

по запросу  

педагог-психолог  

2  1-4  Консультации родителей  Еженедельно 

по запросу   

педагог-психолог  

3  1-4  Консультации педагогов  еженедельно 

сентябрь-

май 

по запросу  

педагог-психолог  

 Информационно-просветительская работа предусматривает:  

№  Класс  Информационно-просветительская 

работа  

Срок  Ответственный  

1  1  Беседа с родителями. Психологическая 

готовность детей к обучению в школе.  

Май (по 

запросу)  

педагог-психолог 

кл.руководитель  

2  1  Беседа с родителями. Трудности 

адаптации первоклассников.  

ноябрь (по 

запросу)  

педагог-психолог 

кл.руководитель  

4  1  Беседа с педагогами. Особенности 

адаптационного периода.  

ноябрь (по 

запросу) 

педагог-психолог  

6  2  Беседа с родителями. Поощрения и 

наказания в семье.  

декабрь (по 

запросу) 

педагог-психолог 

кл.руководитель  

7  1-4  Беседа с педагогами. Снижение уровня 

тревожности у обучающихся.  

январь (по 

запросу) 

педагог-психолог  

8  1-4  Разработка рекомендаций для родителей 

по снижению тревожности у детей.  

январь (по 

запросу) 

педагог-психолог 

кл.руководитель  

9  3  Беседа с родителями. Роль родителей в 

поддержании интереса к обучению у 

детей.  

февраль (по 

запросу) 

педагог-психолог 

кл.руководитель  

10  1-4  Беседа с педагогами. Повышение 

самооценки у обучающихся.  

март (по 

запросу) 

педагог-психолог  
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12  1  Беседа с родителями. Признаки 

дезадаптации первоклассников. 

Особенности воспитания современных 

детей, выбор стиля воспитания. 

Апрель (по 

запросу)   

педагог-психолог 

кл.руководитель  

Г) Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся начальных классов является оптимально выстроенное взаимодействие 

работников гимназии, обеспечивающее системное сопровождение детей. Такое 

взаимодействие включает:  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и 

личностной сфер ребѐнка.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся начальных классов следует обозначить социальное партнѐрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие гимназии   с внешними ресурсами 

(Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел ОМВД по делам 

несовершеннолетних, Органы опеки и попечительства, Комплексный центр социального 

обслуживания, РДДМ «Движение первых», ГБУЗ Ташлинская ЦРБ и др.).  

 Сетевое взаимодействие  

 
Д) Требования к условиям реализации программы  
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Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечить дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

— обеспечить психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 

доступности);  

— обеспечить здоровьесберегающие условия  (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм);  

— обеспечить участие всех детей в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение:  

в процессе реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога.  

Кадровое обеспечение:  

важным моментом реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся начальных классов является кадровое обеспечение. Эта 

работа осуществляется педагогом - психологом и педагогами гимназии.   

Материально-техническое обеспечение:  

материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери- 

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную среду гимназии. 

Организация спортивных и массовых мероприятий. Обеспечение питания, медицинского 

обслуживания. Организация оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.  

Информационное обеспечение:  

представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными 

разнообразить формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение с 

современными информационно-коммуникационными  технологиями;  

в гимназии создана система широкого доступа детей к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

  

Е) Ожидаемые результаты  

Положительная динамика успеваемости и познавательного развития обучающихся, 

повышение их школьной мотивации, прогноз вектора образовательного маршрута. 
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Программа позволит установить факторы и условия успешного обучения, показать 

взаимосвязь развития психических функций и успеваемости, прогнозировать и 

предупреждать школьные проблемы и трудности, оказывать эффективную психолого-

педагогическую помощь и поддержку обучающимся начальной школы. Одним из 

важнейших условий достижения данного результата является равноправное 

сотрудничество педагога и психолога.  

Психологическое сопровождение участников образовательных отношений позволит 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации педагогов-психологов могут 

стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и 

познавательного развития детей, позволит сохранить единство преемственности уровней 

образовательной деятельности.   

  

3.5.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Материально-техническое обеспечение способствуют созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды и обеспечивают введение и реализацию ФГОС НОО. 

Материально-техническое оснащение гимназии позволяет полноценно осуществлять 

образовательный процесс. 

Характеристика здания 

ти
п

 

зд
ан

и
я типовое + 

приспособленное  

типовое + приспособленное  

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

зд
ан

и
я 

год ввода в эксплуатацию 1962 год 

дата последнего капитального ремонта 2019 год 

общая площадь 2782,8 м2 

площадь, занятая под образовательную деятельность 1044 м2 

проектная мощность (предельная численность) 960 человек 

фактическая мощность (количество обучающихся) 628 человека 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

Помещения, используемые в образовательном 

процессе 

Количество Площадь 

Всего классных комнат, используемых в 

образовательном процессе 
20 

1044 

в том числе: 

кабинет химии + лаборантская 
1 54 +16 

кабинет физики + лаборантская 1 54 +16 

мастерские 1 36 

спортивный зал 1 147 

актовый зал 1 144 

кабинет педагога-психолога 1 36 

кабинет учителя логопеда 1 15 

 

Инфраструктура  

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 
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Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

24 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

С медиатекой да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

628 / 100% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5 м2 

Наличие кабинетов, оборудованных вычислительной техникой и персональными 

компьютерами 

Кабинет Предмет 
Кол - во 

компьюте 

ров 

Кол - во 

интерактивн 

ых досок 

Кол - во 

мультимедийны 

х проекторов 

Кол - во 

телевизор 

ов 

14 
Начальные 

классы 
1 

   

15 
Начальные 

классы 
1 

 
1 

 

16 
Начальные 

классы 
1 

 
1 

 

17 
Начальные 

классы 
1 

 
1 

 

18 
Начальные 

классы 
1 1 

  

20 
Начальные 

классы 
1 

  
1 

21 
Начальные 

классы 
1 

 
1 

 

22 
Начальные 

классы 
1 1 1 1 

4 Русский язык 1  1  

2 
Физика 

Математика 
2 

   

1 
Химия 

Биология 
1 

 
1 

 

3 Информатика 11 1 1 1 

5 Информатика 11 1 1  
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6 
История 

Обществозна 

ние 

1 
 

1 
 

7 Технология 

(девочки) 
1 1 1 

 

10 ОБЖ 1  1  

14а Библиотека 2    

ИТОГО  39 5 12 3 

Уровень оснащенности ОУ учебной компьютерной техникой составил 16 учащихся 

на 1 ПК. В школе имеется 2 компьютерных класса по 11 рабочих мест, объединенные в 

общешкольную локальную сеть. На данный момент 30 компьютера в школе имеют выход 

в Интернет (скорость 10 Мбит/с). На всех компьютерах подключённых к сети Интернет 

установлены контент фильтр. Количество мультимедийных классов в ОУ составляет 12.  

В школьной библиотеке установлено 2 компьютера, создана мультимедийная библиотека, 

которой могут пользоваться как учителя-предметники, так и учащиеся. 

Деятельность кабинетов информатики можно подразделить на учебный процесс, 

помощь в осуществлении делопроизводства, подготовке докладов, проектов учащихся. 

В школе функционирует и успешно развивается единое информационное 

пространство, центром которого является школьный сайт http://sh7.tashla-obr.ru/. 

В гимназии имеются технические средства, обеспечивающие безопасность 

образовательного процесса: видеонаблюдение по периметру здания гимназии. В 2017 г. 

наружное видеонаблюдение доукомплектовано 4 видеокамерами, их общая численность 

по периметру и в здании составляет 8 единиц, запись хранится в течение 30 суток. 

Имеется АПС.СО, установленная в 2009 г. Обслуживание АПС осуществляется ООО 

«Пожарная безопасность» (договор от 29.12.2017г.). Имеется станция объектовая 

«Стрелец-Мониторинг», которая по радиосигналу передает о возникновении пожара в 

пожарную часть (договор на обслуживание заключен с ООО «Служба мониторинга 

Оренбуржья» №3990-СМО/ТО от 09.01.2017г.). 

Имеющееся материально-техническое оснащение позволяет полноценно осуществлять 

образовательный процесс и соответствует условиям реализации основной 

образовательной программы.  

3.5.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

Информационно-образовательной средой (ИОС) - открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией:  

единая информационно-образовательная среда страны;  

http://sh7.tashla-obr.ru/
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единая информационно-образовательная среда региона;  

единая информационно-образовательная среда города;  

информационно-образовательная среда образовательной организации;  

предметная информационно-образовательная среда;  

информационно-образовательная среда УМК;  

информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (контроль доступа, 

делопроизводство, кадры, БД ЕГЭ и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ:  

в учебной деятельности;  

во внеурочной деятельности;  

в исследовательской и проектной деятельности;  

при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора;  

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов.  

вывода информации на бумагу и т. п;  
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информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет;  

поиска и получения информации;  

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах);  

использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока;  

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

создания, заполнения и анализа баз данных, их наглядного представления;  

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений;  

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях;  

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в школе информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые средства 
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I  Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

II  Программные инструменты:  

операционные системы и служебные инструменты; клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций 

III  Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов  

IV  Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей.  

V  Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры).  

VI  Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.  

 

МБОУ Гимназия №1 обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования.  

МБОУ Гимназия №1 имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной 

организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной 

и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования. 

3.5.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

соответствовать требованиям ФГОС; 

гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 

 Объекты  Показатели  

I. материально-

технические 

условия 

Освещенность 

Воздушно-тепловой режим 

Площадь на одного ученика 

Санитарное состояние 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

 

 Учебные сооружения Достаточность (полнота) для 

реализации образовательных 

программ 

Соответствие санитарным 

требованиям, нормам, правилам 

 Библиотечно-

информационный фонд: 

-учебно-методическая 

литература 

-художественная литература 

-методическая литература 

-справочная литература 

Обеспеченность обучающихся 

учебной литературой (%) 

Обеспеченность учащихся 

художественной литературой с точки 

зрения действующих рабочих 

программ  по литературному чтению 

Обеспеченность справочной 

литературой в расчете на 1 ученика 

Соответствие Федеральному  и 

школьному перечню 

Процентное соотношение 

литературы на традиционных и 

электронных носителях 

 Оборудование школьной 

столовой 

Достаточность (количество) 

посадочных мест 

Обеспеченность посудой 
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Состояние мебели 

 Учебное оборудование Достаточность для реализации 

образовательных программ   

Техническое состояние (годность) 

Количество компьютерных рабочих 

мест на 1 ученика (процентное 

соотношение с потребностью по 

учебному плану) 

II. Кадровые 

условия 

Трудовой коллектив 

Педагогический коллектив 

Укомплектованность штата (% 

занятых ставок) 

Распределение по образовательному 

цензу 

Распределение по 

квалификационным категориям 

Распределение по стажу 

III. 

Организационные 

условия 

Локальная нормативная база Полнота 

Непротиворечивость 

Соответствие уставным целям 

деятельности образовательного 

учреждения 

Соответствие нормативным актам 

более высокого уровня 

 Организационная структура 

управления 

Наличие органов управления, 

предусмотренных Уставом 

образовательного учреждения 

Полнота и последовательность 

распределения поручений между 

органами управления 

IV. Финансовые 

условия 

 

Бюджетные средства Объем фонда оплаты труда 

Объем фонда учебных расходов 

Фонд расходов на коммунальные 

услуги 

 

VI. Санитарно-

гигиенические 

условия 

Гигиенические требования к 

продолжительности уроков, 

перемен, использования 

видеоматериалов 

 

Выполнение гигиенических 

требований к продолжительности 

уроков, перемен, использования 

видеоматериалов 
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3.6. Управление реализацией основной образовательной программы начального общего 

образования 

В реализации основной образовательной программы МБОУ Гимназия №1 участвуют 

администрация, руководитель методического объединения учителей начальных классов, 

педагоги, родители (законные представители) и обучающиеся гимназии. 

Общее руководство образовательной программой осуществляет директор гимназии. 

Деятельность директора, заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений основывается на принципах целенаправленности, систематичности, 

оптимального сочетания, разделения и интеграции различных видов управленческой 

деятельности. 

Структура управления основной образовательной программой начального обще- 

го образования 

Директор 

-обеспечивает стратегическое управление реализацией основной образовательной 

программы начального общего образования; 

-обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ деятельности по 

достижению положительных результатов, определенных образовательной программой; 

-создает необходимые организационно-педагогические и материально-финансовые 

условия для выполнения образовательной программы. 

 

Зам. директора Зам. директора по 

воспитательной рабо те 

Руководитель МО 

учителей начальных классов 

-обеспечивает  

разработку 

учебного плана; 

-организует на  его 

основе 

образовательную 

дея тельность; 

-осуществляет 

внутришкольный 

контроль и анализ 

выполнения учеб- 

ных программ. 

-обеспечивает про- ектирование 

системы воспитатель ной работы 

и перспективное планирование; 

-осуществляет организацию 

образова тельной деятельно сти, 

не регламентированную учебным  

планом; 

-обеспечивает контроль и анализ 

реализации планов 

воспитательной работы. 

-обеспечивает пла- нирование, 

органи- зацию, контроль и анализ 

образователь- ной деятельности 

по учебным предметам; 

-корректирует учебные 

программы и представляет на 

утверждение педагоги ческим 

советом; 

-корректирует или разрабатывает 

част ные методики преподавания; 

-готовит учебно-ме- тодические 

мате риалы для публика ции и 

дидактические 

средства. 

Оценку эффективности реализации основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляет педагогический совет гимназии. 

 


