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 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Основная  образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования «Эрудит» (далее – школа),  разработана в соответствии с Порядком разработки  

и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809). 

2. Содержание ООП НОО представлено учебно-методической документацией 

(учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Российской 

Федерации базовые объём и содержание образования уровня начального общего 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы. 

3. Школа, осуществляющая образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательную программу начального общего 

образования, разработала основную образовательную программу начального общего 

образования (далее соответственно – школа, НОО) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования и 

федеральной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО).  

4. При разработке ООП НОО школа предусматривает непосредственное применение 

при реализации обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир».  

5. ООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

6. Целевой раздел ООП НОО определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

7. Целевой раздел ООП НОО включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

8. Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает: 

 цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

 общую характеристику ООП НОО. 

9. Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

10. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ФОП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к 

результатам освоения программы начального общего образования. 

11. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
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 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

12. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

13. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, 

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

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

14. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы начального общего образования. 

15. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

16. Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения. 

 

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка. 

ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность школы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Целями реализации ООП НОО являются: 

 обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

 создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации;  

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

 Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач:  

 формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 
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семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся 

с ОВЗ);  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

При построении ООП НОО учитываются  следующие принципы: 

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

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

начального общего образования;  

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП НОО характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

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

адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам основного общего 

образования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях начального 

общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности. Для этого школа находится в сетевом 

взаимодействии с образовательными организациями города Владикавказ: учреждениями  

дополнительного образования ( ГБУДО  «Спортивная школа № 5 г. Владикавказа; ГБУ 

РДДТ, ГБУ Детский театр «Саби», Национальный музей РСО - Алания , Детская библиотека 

им. Д. Мамсурова)  , общеобразовательными уреждениями (ГБОУ гимназия «Диалог», ГБОУ 

ЦО «Интеллект», ГБОУ РФМЛИ, МБОУ СОШ с. Гизель, ГБОУ г. Москвы Школа  № 1238, 

МАДОУ № 107 г. Владикавказа), учреждениями высшего образовнаия ( ФГБОУ ВО «Северо 

– Осетинский государственный университетим. К.Л. Хетагурова). 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 
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правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 

марта 2023 г., регистрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 

8) принцип академической надежности (объективность оценивания) – качественное 

фундаментальное образование и объективность оценивания образовательных результатов. 

9) принцип академической мобильности - возможность изменения обучающимся 

форм обучения. 

10) цифровая открытость - цифровизация при реализации образовательной 

программы в целях предоставления доступа обучающимся и их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам школы к информации о содержании 

образовательного процесса , результатах обучения, персональных достижениях с помощью 

возможностей цифровых образовательных платформ Моя школа. 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объём 

аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. ООП НОО состоит из обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений в соотношении 80% на 20%.  

Обязательная часть представляет собой совокупность учебных предметов из 

обязательных предметных областей. Формируемая часть представляет собой инвариантные 

(обязательные для выбора) и вариативные (по выбору) курсы учебного плана и курсы 

внеурочной деятельности. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации.  

Возможные следующие формы получения образования и механизмы их реализации: 

очное обучение; очно-заочное обучение; заочное обучение; семейное обучение. 

Очное обучение — форма обучения, реализуемая в образовательной организации, 

которая предполагает проведение занятий с учителем в режиме реального времени (в классе, 

в группе, индивидуально, в том числе с применением дистанционных технологий). 

Очно-заочная форма обучения — форма обучения, реализуемая в образовательной 

организации, которая предполагает сочетание занятий с учителем (в классе, в группе, 

индивидуально, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий) и 

самостоятельное освоение учащимися образовательной программы. Рекомендованное 

минимальное количество часов занятий с учителем - 25% от учебных часов, 

предусмотренных учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

Обучение по очно-заочной и заочной формам осуществляется по индивидуальным 

учебным планам в соответствии с требованиями ФГОС и санитарными нормами и 
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правилами. Обязательным является и составление плана внеурочной деятельности. При 

формировании индивидуального учебного плана и плана внеурочной деятельности 

проверяется соотношение объёма обязательной и формируемой части в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 80% и 20% соответственно. 

 Заочное обучение — форма обучения, реализуемая в образовательной организации, 

которая предполагает самостоятельное освоение учащимися основной образовательной 

программы с прохождением текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации в образовательной организации. Заочная форма обучения отличается от семейной 

формы получения образования и самообразования тем, что учащийся входит в контингент 

образовательной организации, которая несёт ответственность за освоение учащимся её 

образовательной программы. 

При заочной форме обучения учащийся осваивает все учебные предметы (курсы) 

учебного плана и курсы внеурочной деятельности самостоятельно. Консультирование 

учителя организуется для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 

Для всех форм обучения реализуются единые рабочие программы по предметам 

(курсам, в том числе внеурочной деятельности), предусмотренные образовательной 

программой. 

Порядок организации разных форм обучения и порядок зачисления и перевода 

представлены в следующих локальных актах ГБОУ ЦО Эрудит: «Положение о формах 

получения образования и формах обучения ГБОУ ЦО Эрудит», «Порядок оформления 

возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений между ГБОУ ЦО 

Эрудит и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся» 

Семейное обучение – это форма получения образования вне школы с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО в ГБОУ ЦО Эрудит соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты освоения ФОП НОО формируются  в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности по следующим направлениям: гражданско-патриотическое воспитание, духовно-

нравственное воспитание, эстетическое воспитание, физические воспитание, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудовое воспитание,  экологическое 

воспитание, ценности научного познания. 

Требования к личностным результатам освоения программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе по следующим 

направлениям: 

Гражданское – патриотическое воспитание: 

 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. 
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Духовно-нравственное воспитание: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 Физическое воспитание: 

 формирование 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. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества; 

 ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 формирование бережного отношения к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

Ценность научного познания: 

 формирование первоначальных представлений о научной картине мира; 

 развитие познавательных интересов, активности,  инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы 

начального общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты включают: 

 освоение учащимися межпредметных понятий, которые используются в нескольких 

предметных областях; 

 освоение универсальных учебных действий:познавательных, коммуникативных, 

регулятивных; 

 способность использовать универсальные учебные действия в учебной деятельности, 

социальной практике; 

 готовность к самостоятельному осуществлению учебной деятельности, 

сотрудничеству с педагогами и сверстниками; 

 овладение навыками работы с информацией. 

Метапредметные результаты сгруппированы по видам универсальных учебных 

действий: 
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 овладение познавательными универсальными учебными действиями: базовыми 

логическими, базовыми исследовательскими и действиями по работе с информацией; 

 овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: общения, 

совместной деятельности, социальных навыков, эмоционального интеллекта; 

 овладение регулятивными универсальными учебными действиями: самоорганизации, 

самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и других. 

Требования к метапредметным результатам освоения программы начального общего 

образования, отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями, которые 

включают: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями, которые 

включают: 

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

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий, которые 

включают: 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты включают освоение учащимися научных знаний, умений 

и способов действий, специфических для соответствующей предметной области. 

Особенности достижения предметных результатов: 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом, 

а также учебными курсами (в том числе, внеурочной деятельности). 

Обобщёнными критериями оценки предметных результатов являются: 

 знание и понимание, 

 применение, 

 функциональность. 

Обобщенный критерий «знание и понимание» обозначает умение учащегося 

объяснять смысл понятий, правил, способов действий в изучаемой области знания. 

Обобщённый критерий «применение» включает использование изучаемых понятий, 

правил, способов действий при решении учебных задач, в ходе проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении учебных задач другой предметной 

области, а также внеучебных проблем. 

Формами контроля достижения предметных результатов в рамках независимой 

оценки качества образования являются: 

 Проверочная работа по математике для обучающихся 4 класса, 

 Проверочная работа по русскому языку для обучающихся 4 класса, 

 Проверочная работа по литературному чтению для обучающихся 4 класса. 
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Конкретизированные результаты по учебным предметам и по классам обучения, 

содержатся в рабочих программам по учебным предметам, которые являются приложением 

к содержательному разделу основной образовательной программы начального общего 

образования.   

Характеристика личностных, метапредметных и предметных результатов отражена в 

рабочих программах по предметам, курсам, модулям, в том числе внеурочной деятельности. 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является 

ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и формы 

обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным 

результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

соответствующего локального акта. 

Основными функциями системы оценки качества являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями системы оценки являются: 

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Таким образом, объектом системы оценки ГБОУ ЦО Эрудит, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС начального общего образования, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС начального общего образования система оценки 

образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
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Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 

том числе исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней. 

Система оценки ГБОУ ЦО Эрудит включает следующие процедуры внутренней и 

внешней оценки: 

Внутренняя оценка: стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку; 

портфолио; психолого-педагогическое наблюдение; внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений; промежуточная аттестация. 

Внешняя оценка: независимая оценка качества образования; мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Порядок проведения и детализация особенностей процедур системы оценки, в части 

оценки образовательных достижений, обучающихся приведены в «Положении о системе 

оценки образовательных достижений государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «центр образования «Эрудит», которое является локальным актом 

образовательного учреждения и утверждается в установленном законодательством порядке. 

Цель системы оценки образовательных результатов — установление соответствия 

образования требованиям ФГОС, получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях, его изменениях и причинах, влияющих на его уровень, 

своевременное принятие педагогических и управленческих решений. 

Система оценки образовательных результатов реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценки; 

 портфолио; 

 промежуточную аттестацию; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 
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 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внутренний мониторинг качества образования — проведение систематических 

наблюдений, обследований по соблюдению всеми участниками учебно-воспитательного 

процесса законодательных и иных нормативных актов, касающихся качества образования, 

требований к порядку и условиям реализации программы. 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

 мониторинговые исследования регионального и федерального уровней.  

Независимая оценка качества образования — проведение внешних оценочных 

процедур, которые осуществляются в отношении деятельности образовательной 

организации по реализации образовательных программ в целях определения соответствия 

образовательных результатов требованиям ФГОС. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется 

за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другие) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических и 

творческих работ;  

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий.  

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и её влиянии на 

коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 
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Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы 

результатов:  

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник 

может осуществлять оценку только следующих качеств:  

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умений работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем 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); 
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 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

 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 (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске в информацинно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее – Интернет); 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная 

деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и 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); 

 подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 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 использованием предложенных 

образцов. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 



15 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в ходе 

текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе 

отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 

учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

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

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

            Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Для оценка предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: 

знание и понимание, применение и функциональность. 

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах. 

Обобщенный критерий «применение» включает: использование изучаемого 

материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; использование  специфических для предмета способов  

действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическими работниками в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля.  

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

требования к выставлению отметок за отдельные оценочные процедуры);  

 график контрольных мероприятий.  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 
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Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 

оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося 

в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом 

особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

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

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

учебному предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

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

содержании учебного предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

В ГБОУ ЦО Эрудит функционирует пяти бальная шкала оценивания для 2 – 4 

классов.  

5 – отлично;  

4 – хорошо;  

3 – удовлетворительно;  

2 – неудовлетворительно. 

Согласно п. 24 приложения к Приказу Министерства просвещения РФ от 22 марта 

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

деятельности по основным образовательным программам начального, основного и среднего 

общего образования», «в первом классе обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий». 

В 1–ых классах безотметочная система оценивания. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает: 

 знание и понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных 

знаний или алгоритмов. 
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Обобщенный критерий «знание и понимание» соответствует оценке «3» по 

пятибалльной системе оценки предметных результатов обучающихся. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

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

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

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «применение» соответствует оценке «4», по пятибалльной 

системе оценки предметных результатов обучающихся. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций.  

Обобщенный критерий «применение» соответствует оценке «5», по пятибалльной 

системе оценки предметных результатов обучающихся. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается в установленном действующим 

законодательством порядке и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Зачет результатов осуществляется в соответствии с локальным актом ГБОУ ЦО 

Эрудит, утвержденным в установленном действующим законодательством порядке. 

 

Перевод отметки в пятибальную шкалу осуществляется по следующей схеме 

Качество освоения 

программы  

Уровень успешности Отметка по 5 – 

бальной шкале 

90 – 100 % Высокий «5» 

66 – 89 % Программный повышенный  «4» 

50 – 65% Необходимый /базовый «3» 

Меньше 50% Ниже необходимого «2» 

 

 

Порядок оценивания обучающихся представлено в «Положении о системе 

оценивания образовательных достижений обучающихся в ГБОУ ЦО Эрудит». Локальный 

акт выложен на сайте ГБОУ ЦО Эрудит.  

 

Критерии выставления отметок по изучаемым предметам в зависимости от 

формы  контроля. 

Русский язык 

Оценки за контрольный диктант 

«5» - без ошибок, не более одного недочёта; 

«4» - 1-2 орфографических ошибки; 

«3» - 3-5 орфографических ошибок +1 пунктуационная; 

«2» - более 5 ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 
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• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями, то есть словарные 

слова); 

• отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой; 

• повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, 

ученик дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и); 

• две – три ошибки, допущенные в одном слове (например, лицо – летцо) считаются 

за одну ошибку; 

• ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву т вместо д в слове лошадка и букву свместоз в 

слове повозка). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово 

на доске); 

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Недочётами в диктанте считаются: 

• отсутствие знака препинания в конце предложения, если следующее написано с 

большой буквы; 

• отсутствие красной строки; 

• неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и то же правило; 

• повторение одной и той же буквы в слове; 

• недописанное слово; 

•перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

• дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Нормы оценок за грамматическое задание: 

 «5» - безошибочное выполнение всех заданий; 

 «4» - если учеником выполнено не менее ¾ заданий; 

 «3» - правильно выполнил не менее ½ заданий; 

 «2» - если ученик не справляется с большинством грамматических заданий. 

Грамматическое задание может предлагаться для выполнения вместе с диктантом. За 

успешное выполнение грамматического задания выставляется отдельная отметка. 

Допущенные при выполнении грамматического задания орфографические ошибки не 

влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не зависит от допущенных 

орфографических ошибок. 

Хорошо успевающим ученикам целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Оценка за контрольные работы не снижается, если ученик не стал делать 

дополнительное задание или выполнил его с ошибкой. 

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность 

выполнения, каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой – за общее 

впечатление от работы, которая выставляется как за диктант, так и за грамматическое 

задание. 

Нормы оценок за словарный диктант. 

В словарные диктанты включаются слова с непроверяемыми написаниями. Эти слова 

определены программой каждого класса и внесены в орфографический словарь. 

Объём и оценивание словарного диктанта. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

6-8 слов. 

Оценка не ставится. 

8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

«5» - без ошибок 
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«4» - 1 ошибка 

«3» - 2 ошибки 

«2» - 3-5 ошибок 

При количестве 15-20 слов в 4 классе оценка «3» ставится при 3-4 ошибках. 

Исправления, выполненные учеником самостоятельно, не влияют на оценку за 

словарный диктант. Аккуратность и каллиграфия оцениваются отметкой за общее 

впечатление от работы. 

Оценки за контрольное списывание. 

2 класс 3 класс 4 класс 

«5» - без ошибок «5» - без ошибок «5» - без ошибок 

«4» - 1-2 орфографических 

ошибки+1 исправление 

«4» - 1 ошибка+1 

исправление 

«4» - 1 ошибка+1 исправление 

«3» - 3 ошибки+1 

исправление 

«3» - 2 ошибки+1 

исправление 

«3» - 2 ошибки+1-2 

исправления 

«2» - 4 ошибки «2» - 4 ошибки «2» - 4 ошибки 

 

Все виды контрольных работ по русскому языку выполняются только в тетрадях для 

контрольных работ. 

Оценка изложений и сочинений 

Основными критериями оценки изложений и сочинений являются: 

• достаточно полное, последовательное, логичное воспроизведение содержания 

авторского текста или составление собственного; 

• грамотное речевое оформление, правильное употребление слов; 

• нормативное построение предложений; 

• лексическое разнообразие; 

• орфографическая грамотность. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. 

Оценка содержания и речевого оформления. 

Отметка «5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен 

логично, последовательно, полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором 

полностью раскрыта тема, определена и ярко выражена основная мысль текста. 

Предложения построены в соответствии с синтаксической нормой, точно и правильно 

подобраны слова. Допускается наличие одной негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдаются логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более 

трёх ошибок (содержательных или речевых). 

Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, 

нарушении логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие 4-6 

ошибок (содержательных, речевых). 

Оценка за грамотность. 

«5» - допускается несколько исправлений; 

«4» - допускается 3 орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускаются 4-6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

Оценка «2» за сочинение, изложение в начальной школе не ставится. При этом все 

ошибки исправляются, учитель даёт содержательную оценку работе на словах. 

Исправление ошибок. 

Учитель исправляет ошибки в работах учащихся следующим образом: 

• неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или 

предложения зачёркивает; 

• речевые и содержательные ошибки подчёркиваются волнистой линией. 

Вместо зачёркнутого записываются необходимые буквы, слова и предложения. 

Неправильно написанное в скобки не берётся. 

Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками: 
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I – орфографическая; 

V – пунктуационная; 

С – ошибка в содержании; 

Р – речевая ошибка; 

Л – логическая ошибка. 

Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях. 

Русский язык. 

Диктант. 

«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление 

графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, 

но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

 неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она 

считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 

3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий; 
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«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 

1 ошибка и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление 

(1 кл.); 2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки 

(2 и 3 кл.); 

«1» – ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 3 

ошибок (2 и 3 кл.). 

Контрольный диктант. 

Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы 

(букварь); перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова; 

Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая 

следующая подобная считается за отдельную ошибку. 

При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно 

ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

«1» – более 8 орфограф. ошибок. 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

«1» – не выполнено ни одно задание. 

Словарный диктант Количество слов (оценивается строже контрольного диктанта) 

«5» – нет ошибок; 1 класс – 7 – 8 слов; 

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление; 2 класс – 10 – 12 слов; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 3 класс – 12 – 15 слов; 

«2» – 5 – 7 ошибок; 4 класс – до 20 слов. 

«1» – более 7 ошибок. 

Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.); 

«1» – более 4 ошибок (1 кл.), более 3 ошибок (2 – 4 кл.). 

Математика 

 Виды письменных работ и нормы оценивания: 

Работа, состоящая из примеров: 

Оценка «5» - без ошибок. 

Оценка «4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

Оценка «2» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

Оценка «5» - без ошибок. 

Оценка «4» - 1-2 негрубых ошибки. 
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Оценка «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

Оценка «2» - 2 и более грубых ошибки. 

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

Оценка ”5” ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка ”4” ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка ”3” ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка ”2” ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна 

вычислительная ошибка или допущено более 5 вычислительных ошибок при решении задачи 

и примеров. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

Оценка ”5” ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка ”4” ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка ”3” ставится: допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 

3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка ”2” ставится - допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена 

ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено в решении. 

Математический диктант 

Оценка ”5” ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка ”4” ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка ”3” ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Оценка ”2” ставится:  не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Тест 

Оценка ”5” ставится за 100% правильно выполненных заданий 

Оценка ”4” ставится за 80% правильно выполненных заданий 

Оценка ”3” ставится за 60% правильно выполненных заданий 

Оценка ”2” ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

Характер ошибок. 

Грубые ошибки: 

 Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

 Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

 Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

 Не решенная до конца задача или пример. 

 Невыполненное задание. 

 Негрубые ошибки: 

 Нерациональный прием вычислений. 

 Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

 Неверно сформулированный ответ задачи. 

 Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

 Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка 

по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

Литературное чтение (в том числе литературное чтение на родном языке) 

- Оценка устных ответов по литературному чтению 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 -умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 



23 

  уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев, хорошо владеть монологической литературной 

речью; однако допускают неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно--художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Окружающий мир 

Оценка устного ответа учащихся. 

Оценка «5» ставится в случае:  

 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

 Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания. 

 Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Оценка «4»:  

 Знание всего изученного программного материала. 

 Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

 Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Оценка «3»:  

 Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

 Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

 Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка «2»: 

 Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 
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 Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

 Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

устной речи. 

 Оценка самостоятельных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 1. 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученика: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Критерии выставления оценок за тесты. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест 

из 20 — 30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 

 отметка «5» - 91-100% максимального количества баллов; 

 отметка «4» - 70 90% максимального количества баллов;  

отметка «3» - 50 – 70% максимального количества баллов; 

отметка «2» -  менее 50% максимального количества баллов. 

 

Иностранный язык (английский  язык), в том числе родной язык (осетинский) 

Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, словарные диктанты, тестовые работы, 

домашние задания, учебные задания, письменные упражнения) оценка вычисляется исходя 

из процента правильных ответов: 

Отметка «2» ставится за - 20% -49% максимального количества баллов; 

Отметка «3» ставится за – 50% - 69%  максимального количества баллов; 

Отметка «4» ставится за – 70% - 90%  максимального количества баллов; 

Отметка «5» ставится за – 91% до 100%  максимального количества баллов; 

 

Творческие письменные работы (письма, эссе, проектные работы, творческие работы, 

конкурсы, конспекты, исследовательские работы, доклады, изложения, олимпиады, 

рефераты, в т.ч. работы в группах) оцениваются по пяти критериям: 

 Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 
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 Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление 

текста на абзацы); 

 Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

 Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку). 

Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 

основных правил расстановки запятых). 

Критерии оценивания письменных работ 

Отметка «5» выставляется: 

 Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

 Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

 Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

 Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

 Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Отметка «4» выставляется: 

Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

 Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

 Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

 Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

 Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Отметка «3» выставляется: 

 Содержание: коммуникативная задача решена. 

 Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. 

 Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

 Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

 Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Отметка «2» выставляется: 
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 Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

 Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической 

связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

 Лексика: большое количество лексических ошибок. 

 Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

 Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не 

всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Критерии оценивания устных развернутых ответов (монологи, пересказы, 

диалоги/полилоги, проектные работы, конкурсы, конференции, учебные задания, учебные 

упражнения, зачёты, в т.ч. работы в группах) Устные ответы оцениваются по пяти 

критериям: 

 Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, 

соблюдение норм вежливости). 

 Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы 

на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить 

ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

 Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

 Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

 Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

Отметка «5» выставляется: 

 Содержание: соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; 

отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. 

 Взаимодействие с собеседником: Адекватная естественная реакция на реплики 

собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных 

коммуникативных задач. 

 Лексика: Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку. 

 Грамматика: Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с 

задачей и требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки 

не мешают коммуникации. 

 Произношение: речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

Отметка «4» выставляется: 

 Содержание: не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но 

нормы вежливости соблюдены. 

 Взаимодействие с собеседником: коммуникация немного затруднена. 

 Лексика: лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

 Грамматика: грамматические ошибки незначительно влияют на восприятие речи 

учащегося. 

 Произношение: речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах 

допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). 

Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 
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Отметка «3» выставляется: 

 Содержание: Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере 

соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое 

оформление речи не в полной мере соответствует типу задания, аргументация не на 

соответствующем уровне, нормы вежливости не соблюдены. 

 Взаимодействие с собеседником: коммуникация существенно затруднена, учащийся 

не проявляет речевой инициативы. 

 Лексика: учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок. 

 Грамматика: учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 

 Произношение: речь воспринимается с трудом из-за большого количества 

фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

Отметка «2» выставляется: 

 Содержание: незначительный объём высказывания, которое не соответствует теме; не 

отражены многие аспекты, указанные в задании, стилевое оформление не 

соответствует типу задания, отсутствует аргументация, нормы вежливости не 

соблюдены. 

 Взаимодействие с собеседником: коммуникация затруднена в значительное мере, 

отсутствует речевая инициатива. 

 Лексика: учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок. 

 Грамматика: учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 

 Произношение: речь воспринимается с трудом из-за большого количества 

фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

Орфография и пунктуация:  

Отметка «5» выставляется: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

Отметка «4» выставляется: 

 Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

 Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

 Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

 Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

 Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Отметка «3» выставляется: 

 Содержание: коммуникативная задача решена. 

 Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. 

 Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

 Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

 Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 
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Отметка «2» выставляется: 

 Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

 Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической 

связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

 Лексика: большое количество лексических ошибок. 

 Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

 Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не 

всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Критерии оценивания устных развернутых ответов (монологи, пересказы, 

диалоги/полилоги, проектные работы, конкурсы, конференции, учебные задания, учебные 

упражнения, зачёты, в т.ч. работы в группах) Устные ответы оцениваются по пяти 

критериям: 

Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Отметка «5» выставляется: 

 Содержание: соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; 

отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. 

 Взаимодействие с собеседником: Адекватная естественная реакция на реплики 

собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных 

коммуникативных задач. 

 Лексика: Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку. 

 Грамматика: Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с 

задачей и требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки 

не мешают коммуникации. 

 Произношение: речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

Отметка «4» выставляется: 

 Содержание: не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но 

нормы вежливости соблюдены. 

 Взаимодействие с собеседником: коммуникация немного затруднена. 

 Лексика: лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

 Грамматика: грамматические ошибки незначительно влияют на восприятие речи 

учащегося. 

 Произношение: речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах 

допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). 

Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 
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Отметка «3» выставляется: 

 Содержание: Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере 

соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое 

оформление речи не в полной мере соответствует типу задания, аргументация не на 

соответствующем уровне, нормы вежливости не соблюдены. 

 Взаимодействие с собеседником: коммуникация существенно затруднена, учащийся 

не проявляет речевой инициативы. 

 Лексика: учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок. 

 Грамматика: учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 

 Произношение: речь воспринимается с трудом из-за большого количества 

фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

Отметка «2» выставляется: 

 Содержание: незначительный объём высказывания, которое не соответствует теме; не 

отражены многие аспекты, указанные в задании, стилевое оформление не 

соответствует типу задания, отсутствует аргументация, нормы вежливости не 

соблюдены. 

 Взаимодействие с собеседником: коммуникация затруднена в значительное мере, 

отсутствует речевая инициатива. 

 Лексика: учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок. 

 Грамматика: учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 

 Произношение: речь воспринимается с трудом из-за большого количества 

фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

 

Музыка 

При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и 

оценивания являются 4 вида учебной музыкальной деятельности: 

Слушание музыки. 

Освоение и систематизация знаний. 

Вокально-хоровая работа. 

Творческая деятельность. 

Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения и давать словесную характеристику музыкальному образу, 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 

является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

Освоение и систематизация знаний. В музыке, как и в предметах естественнонаучного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и 

измерению. В данном виде деятельности проверяется и оценивается знание основных 

понятий, определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение 

музыкальных произведений. 

Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую 

деятельность учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие 

как: чистота интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность 

исполнения, но и индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 

Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность 

подхода, глубина погружения в тему, предложенную учителем или выбранную 

самостоятельно, изложение материала. 

На уроках используются разные формы контроля: 

наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств 

музыкальной выразительности и т.д.), тесты, учебные проекты –рефераты; 

применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

рисунки, ведение тетради, участие в музыкальных викторинах. 

Оценка тестовой работы. 
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Отметка «5»: при выполнении 100-90% объема работы 

Отметка «4»: при выполнении 89 - 76% объема работы 

Отметка «3»: при выполнении 75 - 50% объема работы 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

 Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по теме. 

 Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них 

информацию. 

 Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 

 Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

 Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно. 

 Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей 

критическую оценку. 

 Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все требования по 

оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 

 Тема реферата раскрыта поверхностно. 

 Изложение материала непоследовательно. 

 Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

 Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

 

Предмет Технология 

Критерии оценивания практических работ по технологии. 

Отметка «5»  

 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии;  

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4» 

 задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления;  

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или недовыполнена 

10-15 %;  

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 

изготовления; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

 самостоятельность в работе была низкой; норма времени не довыполнена на 15-20%;  

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 
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 неправильно выполнялись многие приемы труда;   

 самостоятельность в работе почти отсутствовала;  

 норма времени не довыполнена на 20-30 %;   

 не соблюдались многие правила техники безопасности 

При устной проверке. 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Предмет Физическая культура  

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры 

все обучающиеся в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую группу. Занятия в этих группах отличаются 

учебными программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями 

к уровню освоения учебного материала. 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными: 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенный в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складываются из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний. Учитывается темп (динамика изменения развития физических качеств за 

определенный период времени) и индивидуальные особенности учащихся. 

Критерии оценивания по базовым знаниям по физической подготовке обучающихся  

Отметка «5» ставится за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала; логично излагает свои мысли;  

Отметка «4» ставится за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности 

и незначительные ошибки;  

отметка «3» ставится за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются проблемы в знании материала, нет умения использовать знания на практике;  

отметка «2» ставится за незнание материала программы. 

Техника владения двигательными умениями и навыками. 
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Для оценивания используются методы: наблюдение, вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений и комбинированный подход. 

Отметка «5» ставится за то, что все элементы упражнения выполнены правильно, с 

соблюдением требований предмета, без ошибок, легко и свободно в надлежащем ритме; 

ученик понимает основу движения, его назначение, может объяснить, как его выполнять и 

продемонстрировать; может исправлять ошибки, допущенные другими учениками; 

 Отметка «4» ставится если при выполнении упражнения ученик действует так же. как 

и в предыдущем случае, но допустил не более двух ошибок; 

 Отметка «3» ставится если двигательное действие в основном выполнено правильно, 

но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок. Ученик не может выполнить 

движение в сложных в сравнении с уроком условиях; 

  Отметка «2» ставится если движение или отдельные элементы выполнены 

неправильно, допущено более двух грубых или более двух значительных ошибок. 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно – оздоровительную 

деятельность 

Отметка «5» ставится, если ученик умеет самостоятельно организовать место занятий, 

подбирать инвентарь и применять их, контролировать ход выполнения деятельности и 

оценивать итоги; 

Отметка «4» ставится если ученик организует место занятий в основном 

самостоятельно, лишь с незначительной помощью в подборе средств; контролирует ход 

выполнения деятельности и оценивает итоги;  

Отметка «3» ставится если более половины видов самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя или не выполняется один из пунктов; 

 Отметка «2» ставится если  учащийся не может выполнить ни один из пунктов. 

Уровень физической подготовленности обучающихся 

Отметка «5» ставится, если исходный показатель соответствует высокому уровню 

подготовленности, предусмотренному обязательным минимумом подготовки программно - 

физического воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и 

обязательного минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому 

приросту ученика в показателях физической подготовленности за определенный период. 

Отметка «4» ставится если исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточности темпу прироста. 

Отметка «3» ставится если исходный показатель соответствует низкому уровню 

подготовленности и незначительному приросту. 

Отметка «2» ставится если учащийся не выполняет государственный стандарт, нет 

темпа роста показателей физической подготовленности 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

триместры (полугодия) с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно - оздоровительную деятельность. 

Все обучающиеся, освобожденные от физических нагрузок, находятся в помещении 

спортивного зала или на стадионе под присмотром учителя физической культуры. 

Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или 

иных занятий, с данными учащимися. 

Положительная отметка учащимся, освобожденным от физических нагрузок, 

выставляется в зависимости от следующих конкретных условий: 

Регулярное посещение учащимися занятий по физической культуре. 

Старательное выполнение учащимися указаний учителя. 

Овладение учащимися доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики. 
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Учащимся, изучившим необходимые теоретические знания в области физической 

культуры и спорта. 

Учащимся, оказывающим посильную помощь в судействе или организации урока.     

Обучающиеся, временно освобожденные от физической нагрузки, от предмета «физическая 

культура» не освобождаются. На уроке они изучают теоретические вопросы, проявляют себя 

в судействе, оценивают технику движения обучающихся и т. п., получают соответствующие 

отметки и домашнее задание. 

 

Изобразительное искусство     

Критерии и система оценки творческой работы: 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося:  

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратность всей работы. 

 Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

По курсу «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах не 

предусмотрено бальное оценивание. Используется только зачет/незачет. 

 

Система безотметочного обучения в 1 –ых классах 

Безотметочное обучение вводится в 1-х классах начальной школы и призвано 

способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению 

учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

 критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными 

и предельно четкими; 

 приоритет самооценки - формируется способность учащихся самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки 

применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка 

предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка 

ученика должна предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность - с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти 

от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к 

оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на 

ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки - в учебном -  процессе 

используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать 

на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки -качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, 

позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение 

работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, 

индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная позволяет выстраивать 

шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать сегодняшние достижения 

ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные 
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результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной и количественной 

составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину динамики развития 

каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 

 естественность процесса контроля и оценки - контроль и оценка должны проводиться 

в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В 

характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются 

результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

 

Основные виды контроля: 

по месту в процессе обучения: 

предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обучености 

и развития учащихся; текущий контроль, позволяющий определять уровень развития 

учащихся и степень их продвижения в освоении программного материала; итоговый 

контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам и степень 

сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников; 

 по содержанию: 

 планирующий контроль, определяющий последовательность выполнения операций 

учебного действия  до начала реального выполнения действия; 

 контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 

операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

 по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками 

(взаимоконтроль и взаимооценка); внутренний или рефлексивный контроль, 

осуществляемый учащимся и обращенный на понимание принципов построения и 

осуществления собственной деятельности (самоконтроль и самооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 

относятся следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную 

задачу); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

 сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика;  

 личностные качества школьников;  

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия 

и т. д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 

осуществления учебной деятельности. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

 текущие проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 устный опрос; 

 проверка сформированности навыков чтения; 

  «портфолио» ученика  
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Особенности оценки достижения метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения уровня 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных, 

регулятивных. Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

всех учебных предметов, учебных курсов и внеурочной деятельности. Оценка достижения 

метапредметных результатов осуществляется в ходе внутреннего мониторинга качества 

образования и независимой оценки качества образования. 

Формами контроля достижения метапредметных результатов в рамках независимой 

оценки качества образования являются: 

диагностическая работа по читательской грамотности для учащихся 3-х классов,  

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

Одной из значимых форм контроля достижения метапредметных результатов 

является проект. Данная форма контроля позволяет оценить достижение предметных и 

метапредметных результатов учащихся. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Проектная деятельность оценивается 

по следующим критериям: 

Сформированность предметных знаний и способов действий; сформированность 

познавательных действий; 

Сформированность регулятивных действий, сформированность коммуникативных 

действий. 

Критерии оценивания: 

 умение раскрыть содержание работы, использовтаь имеющие знания; 

 умение сформулировать поставленную проблему, выбрать способы ее решения, уметь 

находить информацию, делать выводы; 

 умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью; 

 умение ясно излагать свои мысли, представить результаты выполненной работы, 

отвечать на вопросы. 

Оценка динамики учебной и творческой активности обучающихся, а также уровня его 

достижений, осуществляется при помощи Портфолио учащегося. 

Особенности оценки достижения предметных результатов. 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом, 

а также учебными курсами (в том числе, внеурочной деятельности). 

Основными критериями оценки предметных результатов являются: знание, 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «знание и понимание» обозначает умение учащегося 

объяснять смысл понятий, правил, способов действий в изучаемой области знания. 

Обобщённый критерий «применение» включает использование изучаемых понятий, 

правил, способов действий при решении учебных задач, в ходе проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении учебных задач другой предметной 

области, а также внеучебных проблем. 

Формами контроля достижения предметных результатов в рамках независимой 

оценки качества образования являются: 

Проверочная работа по математике для обучающихся 4 класса. 

Проверочная работа по русскому языку для обучающихся 4 класса. 

Проверочная работа по литературному чтению для обучающихся 4 класса. 

 

Цифровые ресурсы 

При оценке достижений планируемых образовательных результатов используются: 

электронный журнал, дневник и библиотека электронных образовательных материалов. 
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При помощи электронного журнала, дневника фиксируются отметки обучающихся, 

полученные в результате оценочных процедур, осуществляется информирование родителей  

(законных представителей) обучающихся  о достижениях обучающихся, сроках проведения 

контрольных работ, формах их проведения. 

 

    3. Содержательный РАЗДЕЛ 

         3.1.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  

Пояснительная записка. 

Программа по русскому 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, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных 

и универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования,  а также будут востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровне 

начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют 

результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, 

читательская, общекультурная и социальная грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 

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

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

различных жизненно важных для человека областях. 

 Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней 

позиции личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

 Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков 

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

духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного 

средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального 
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общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис;  

 об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по изучению 

системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал 

призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. 

 Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

 Программа по русскому языку позволит учителю: 

 реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

 разработать календарно тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися 

русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные 

результаты представлены с учётом методических традиций и особенностей преподавания 

русского языка на уровне начального общего образования. Предметные планируемые 

результаты освоения программы даны для каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по 

классам, основанное на логике развития предметного содержания и учёте психологических 

и возрастных особенностей обучающихся.  

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения 

обязательной части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в изучении русского языка на уровне 

начального общего образования и готовности обучающегося к дальнейшему обучению.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, –675 (5 часов в 

неделю в каждом классе): в 1 классе – 165 часов, во 2–4 классах – по 170 часов.  

 

Содержание обучения в 1 классе. 



38 

Обучение грамоте. 

Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение» в 1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется 

отводить 9 часов в неделю: 5 часов учебного предмета «Русский язык» (обучение письму) и 

4 часа учебного предмета «Литературное чтение» (обучение чтению). Продолжительность 

учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять 

от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 

1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.  

 Слово и предложение. 

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

их порядка. 

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

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика. 

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных  

и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. 

Количество слогов в слове. Ударный слог. 

 Графика. 

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

Буквы гласных как показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, 

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

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

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

материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

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

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

списывании. 

Письмо. 

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

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

которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного 

списывания текста. 

 Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

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

«чу», «щу»; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, 
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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 при письме твёрдости согласных 

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

согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я», «и». Функции букв «е», «ё», «ю», «я». Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, например, 

стол и конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии  

с нормами современного русского литературного языка (на основе ограниченного перечня 

слов, отрабатываемого в учебнике, включённом в федеральный перечень учебников1 (далее 

– учебник). 

 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

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

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

 Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи 

слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

 Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

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

людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

«ща», «чу», «щу»; 

 сочетания «чк», «чн»; 
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 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. 

 Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий. 

 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

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

определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

 устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 

сходства и различия; 

 характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; 

слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

 использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

 анализировать графическую информацию – модели звукового состава слова; 

Самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

 Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога; 

 воспринимать разные точки зрения; 

 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

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

буквенном составе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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 определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова; 

 определять последовательность учебных операций при списывании; 

 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять 

отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

диктовку или списывании слов, предложений, с использованием указаний педагога о 

наличии ошибки; 

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

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

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 при письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции 

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

Парные и непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. 

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

слова; разделительный. Использование при письме разделительных «ъ» и «ь». 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами «е», «ё», «ю», «я» (в 

начале слова и после гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

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

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

 Орфоэпия. 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического 

словаря учебника) для решения практических задач. 

 Лексика. 

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

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

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

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

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

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

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

случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

Морфология. 

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

употребление в речи. 

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

другие), употребление в речи. 

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

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: 

«в», «на», «из», «без», «над», «до», «у», «о», «об» и другие. 

 Синтаксис. 

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

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

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

ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

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

невосклицательные предложения. 

 Орфография и пунктуация. 

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

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

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

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

(повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный мягкий знак; 

 сочетания «чт», «щн», «нч»; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

животных, географические названия; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и другие). Практическое овладение диалогической формой 

речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 
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бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа с использованием личных наблюдений и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

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

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

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

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

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

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

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с 

использованием вопросов. 

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне 

организовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства 

и различия; 

 сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и 

различие лексического значения; 

 сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи 

чередования; 

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

обозначают; 

 характеризовать звуки по заданным параметрам; 

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

предложений; 

 находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

 ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

 Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

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

являются) однокоренными (родственными). 

 Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: словарь учебника для получения 

информации; 

 устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

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

представления информации. 

 Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

 признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения 

за языковыми единицами; 

 строить устное диалогическое выказывание; 

 строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

 Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений:  

 планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

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

по русскому языку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под 

диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать 

конфликты (в том числе с помощью учителя); 

 совместно обсуждать процесс и результат работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат. 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

 Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика. 

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

согласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный 

(непарный); функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования при 

письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

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

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

 Орфоэпия. 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 



45 

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. 

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); 
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 безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 раздельное написание частицы не с глаголами. 

 Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и другие Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

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

аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

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

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

порядком предложений и абзацев. 

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

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

Ключевые слова в тексте. 

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

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

 Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 

различные грамматические признаки; 

 сравнивать тему и основную мысль текста; 

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

особенности каждого типа текста;  

 сравнивать прямое и переносное значение слова; 

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

 объединять имена существительные в группы по определённому грамматическому 

признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный признак 

группировки; 

 определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

 ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

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

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

 с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по 

изменению текста; 
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 высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять 

их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

 выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 выбирать источник получения информации при выполнении миниисследования; 

 анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

 Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствующие ситуации общения; 

 подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

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

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формировнаию умений: 

 планировать действия по решению орфографической задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формировнаию умений: 

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

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

 Совместная деятельность способствует формирвоанию умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного миниисследования 

или проектного задания на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием 

предложенных образцов; 

 при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения 

общего успеха деятельности. 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

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

параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков 

и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

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

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

 Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

 Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

 Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на 

«-мя», «-ий», «-ие», «-ия»; на «-ья», например, «гостья»; на «ье», например, «ожерелье» во 

множественном числе; а также кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», 

«-ий»); имена существительные 1, 2, 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 предложении (при помощи смысловых 

вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Связь между словами в словосочетании. 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами «а», «но», с одиночным 

союзом «и». Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без 

называния терминов). 

Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 
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в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

«-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья», на «ье», например, 

«ожерелье» во множественном числе, а также кроме собственных имён 

существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 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 другие); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение 

в соответствии с поставленной задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

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

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 

отличающихся грамматическими признаками; 

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

 объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

 объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно устанавливать 

этот признак; 

 классифицировать предложенные языковые единицы; 

 устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

 Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 
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 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

миниисследования); 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

 Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; 

находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 

выполнения заданий по русскому языку информации в Интернете; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для 

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

 строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

 подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

 Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

 предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

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

 оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад 

в неё; 

 принимать оценку своей работы. 

 Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов, планов, идей. 
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 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

начального общего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание:  

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

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

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

уроках русского языка; 

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

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

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

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

с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственное воспитание: 

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

 признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

3) эстетическое воспитание: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения  соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

5) трудовое воспитание: 

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

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

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

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

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира; 
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 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другие); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 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 действия при работе с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 
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 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

 подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, 

проектного задания; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия при осуществлении 

совместной деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов. 

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

обучающийся научится: 
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 различать слово и предложение; выделять слова из предложений; 

 выделять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

 различать понятия «звук» и «буква»; 

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

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

 обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я» и 

буквой «ь» в конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, соединения 

букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после 

шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу», 

«щу»; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

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

объёмом не более 25 слов; 

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

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

произношением; 

 находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и на основе 

наблюдений; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

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

обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

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

согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный 

(непарный) по звонкости (глухости); 

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

стечением согласных); 

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

учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 

 обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 
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 выделять в слове окончание; 

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

уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов 

и антонимов (без называния терминов); 

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

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

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

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

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

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

в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание 

предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

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

объёмом не более 50 слов; 

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

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывания  (2–4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1–2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с 

использованием вопросов; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач. 

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

обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

 производить 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; 
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 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

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

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в 

прошедшем времени – по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих 

на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

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

 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1–2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывания (3–5 предложений на 

определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2–

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

с использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов «и», «а», «но»); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

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

предложений их смысловое содержание; 

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

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
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Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

 проводить 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); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 

падежные окончания имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-

ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья»; на «ье», например, ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на «-ов», 

«-ин», «-ий»); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак 

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

или отсутствие мягкого знака знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 
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 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

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

правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным 

правилам; 

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

выбирать языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4–6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

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

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и 

другие); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

использованием темы или основной мысли; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

использовать ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

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

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 1 – 4 классы 

 (4 года обучения) 

 

1 КЛАСС 

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Слово и предложение  5  
Библиотека ЦОК 

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

1.2 Фонетика  23  
Библиотека ЦОК 

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

1.3 Письмо  70  
Библиотека ЦОК 

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

1.4 Развитие речи  2  
Библиотека ЦОК 

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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Итого по разделу  100   

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 Общие сведения о языке  1  
Библиотека ЦОК 

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

2.2 Фонетика  4  
Библиотека ЦОК 

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

2.3 Графика  4  
Библиотека ЦОК 

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

2.4 Лексика и морфология  12  
Библиотека ЦОК 

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

2.5 Синтаксис  5  
Библиотека ЦОК 

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

2.6 Орфография и пунктуация  14  
Библиотека ЦОК 

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

2.7 Развитие речи  10  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  50   

Резервное время  15   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 165   

 

 2 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

1 Общие сведения о языке  1  
Библиотека ЦОК 

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

2 Фонетика и графика  6  
Библиотека ЦОК 

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

3 Лексика   10  
Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова  14  
Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология  19  
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/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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6 Синтаксис  8  
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  32   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 170   

 

 3 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

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   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 170   

 

  

4 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

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

общее количество часов по 

программе 
 170   

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение». 

Пояснительная записка 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей 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 направлено на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретённые 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: 

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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 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, обеспечивающей понимание и 

использование информации для решения учебных задач. 

 Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 

Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 

литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

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. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: русского 

языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, 

реализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных 

недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2–4 классах рекомендуется 

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

Содержание обучения в 1 классе. 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные 

ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 
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Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и 

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

Ушинского «Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по 

выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? 

какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение (общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. 

Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и 

других). 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 

произведений о природе (на примере трёх–четырёх доступных произведений А.К. Толстого, 

А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другие). Тема поэтических произведений: 

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

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение 

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

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при 

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

голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

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

разных малых фольклорных жанров. Потешка – игровой народный фольклор. Загадка – 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы – проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

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

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: 

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

его внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

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

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

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

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

Митяева и других). 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 находить 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). 
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Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

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

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

библиотеке. 

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 (далее – УУД) способствуют 

формированию умений: 

 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 использованием вопросов, 

рисунков, предложенного плана; 

 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 педагогическому работнику; 

 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. 
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Содержание обучения во 2 классе. 

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

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

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

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

соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и 

других). 

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

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

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

фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в 

речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт 

как основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их 

особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – 

выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок 

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

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

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

постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры. 

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

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

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

«Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

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

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

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

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

создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на 

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

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

других). 

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

тучи 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 других). Отражение в произведениях нравственно-этических 

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

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

(портрет), оценка поступков. 

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

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

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

становится явным» и 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. 
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. 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 других). Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным 

(любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные 

басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как 

нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами 

(без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

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

мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов 

«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. 

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

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

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

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

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 

оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

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

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

значение незнакомого слова с использованием контекста и по словарю. 

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 на заданную 

тему; 

 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

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

выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

 описывать (устно) картины природы; 

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

 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 оценивать 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. 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

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

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

другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

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

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

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

использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 

ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

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

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины 

В.М. Васнецова, иллюстрации И.Я. Билибина и других). Отражение в сказках народного 

быта и культуры. Составление плана сказки. 

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

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

песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: 

язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, 

чем занимался, 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 (по выбору, например, 

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

и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

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

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

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и 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. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, 

Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. 

Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в 

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

выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности лирического 

произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 

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

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 



69 

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, 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 других. 

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

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

Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 

четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

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

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

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

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

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): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

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

произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» 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 зарубежных писателей о животных. Известные 

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

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

феи» и 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, 
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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; 

 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 (музыкальное произведение); 

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

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

произведения; 

 формулировать вопросы по основным событиям текста; 

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

 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

 понимать цель чтения, удерживать 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 

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. 

 

 Содержание обучения в 4 классе. 

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

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по 
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выбору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, 

С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле 

в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных 

народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для 

детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема 

Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. 

Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

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

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

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

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

побоище», С.П. Алексеев (1–2 рассказа 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 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) на примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. 

Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа 

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

авторской сказки. 

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

богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и 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. 
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Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). 

Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. 

Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как 

особенность 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 другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

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

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

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и 

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 как тема произведений литературы. Круг чтения (не 

менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. 

Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

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

другие (по выбору). 

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

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

авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной 

мысли. 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 М.М. Зощенко, В.Ю. 

Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 
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Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 

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

другие. 

 Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

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

выбору). Приключенческая литература: произведения Д. Свифта, М. Твена. 

 Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Д. Свифт 

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), М. Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и 

другие (по выбору). 

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

Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

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 другие); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

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

к учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе  

и его произведениях; 
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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 действия способствуют формированию 

умений: 

 понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своё и других обучающихся) 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 (читать по ролям, 

разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

уровне начального общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются 

в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 

литературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы личностные результаты:  

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление 

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

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

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

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и 

другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 
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 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. 

3) эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и 

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

 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. 

5) экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

 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. 

 В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать 

аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

 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. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

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

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации; 

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы 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 

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); 

 подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 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; 
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 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов; 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 

классе обучающийся научится: 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

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

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

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

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

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

слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

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

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

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

литературные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) 

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 использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, 

предложенного плана; 

 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 (не менее 3 предложений); 

 ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 

2 классе обучающийся научится: 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

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

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

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 
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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 отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

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

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

и главную мысль, воспроизводить последовательность событий 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 использованием контекста и словаря; 

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

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, 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 и (или) 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. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества  

и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

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

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

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

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

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

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в 

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

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

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

эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным  

и художественным текстам; 

 различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

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

и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), 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 использованием контекста и 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; 
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 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

 ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

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

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 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; 

 различать 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 использованием контекста и словаря;  

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

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора); 

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

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



81 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

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

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

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

от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

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

используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности 

письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

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

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 

10 предложений); 

 ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

 

Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 Всего  

 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи 3 
Библиотека ЦОК 

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

1.2 Фонетика 3 
Библиотека ЦОК 

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

1.3 Чтение 66 
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 72 
Библиотека ЦОК 

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

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 
Сказка народная (фольклорная) 

и литературная (авторская) 
6 

Библиотека ЦОК 

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

2.2 
Произведения о детях и для 

детей 
9 

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
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2.3 Произведения о родной природе 5 
Библиотека ЦОК 

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

2.4 
Устное народное творчество — 

малые фольклорные жанры 
3 

Библиотека ЦОК 

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

2.5 
Произведения о братьях наших 

меньших 
6 

Библиотека ЦОК 

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

2.6 Произведения о маме 3 
Библиотека ЦОК 

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

2.7 

Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии 
3 

Библиотека ЦОК 

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

2.8 
Библиографическая культура 

(работа с детской книгой) 
1 

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 21 

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

99 

 

 

 

 2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
  

 

1 О нашей Родине  4  
Библиотека ЦОК 

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

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 12 

Библиотека ЦОК 

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

3 
Звуки и краски родной природы 

в разные времена года (осень) 
 6 

Библиотека ЦОК 

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

4 О детях и дружбе  10 
Библиотека ЦОК 

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

5 Мир сказок  10 
Библиотека ЦОК 

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

6 
Звуки и краски родной природы 

в разные времена года (зима) 
 9 

Библиотека ЦОК 

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

7 О братьях наших меньших  13 
Библиотека ЦОК 

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

8 

Звуки и краски родной природы 

в разные времена года (весна и 

лето) 

13 
Библиотека ЦОК 

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

9 О наших близких, о семье  9 
Библиотека ЦОК 

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

10 Зарубежная литература  9  
Библиотека ЦОК 

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

11 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

 2  
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
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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Резервное время 
 5 

  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102 

   

  

  

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 Всего  

 

1 О Родине и её истории  4 
Библиотека ЦОК 

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

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 12  

Библиотека ЦОК 

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

3 Творчество И.А.Крылова  4  
Библиотека ЦОК 

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

4 Творчество А.С.Пушкина  7  
Библиотека ЦОК 

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

5 

Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей ХIХ века 

 6 
Библиотека ЦОК 

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

6 Творчество Л.Н.Толстого  8 
Библиотека ЦОК 

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

7 Литературная сказка  7 
Библиотека ЦОК 

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

8 

Картины природы в 

произведениях поэтов и 

писателей XX века 

8  
Библиотека ЦОК 

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

9 

Произведения о 

взаимоотношениях человека и 

животных 

 14  
Библиотека ЦОК 

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

10 Произведения о детях  14 
Библиотека ЦОК 

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

11 Юмористические произведения  4  
Библиотека ЦОК 

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

12 Зарубежная литература  7  
Библиотека ЦОК 

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

13 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

 3 
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время   5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   

  4 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего  
 

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


84 

1 
О Родине, героические страницы 

истории 
 10 

Библиотека ЦОК 

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

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 7 

Библиотека ЦОК 

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

3 Творчество И.А.Крылова  4  
Библиотека ЦОК 

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

4 Творчество А.С.Пушкина  10  
Библиотека ЦОК 

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

5 Творчество М. Ю. Лермонтова  4  
Библиотека ЦОК 

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

6 Литературная сказка  7 
Библиотека ЦОК 

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

7 
Картины природы в творчестве 

поэтов и писателей ХIХ века 
 5  

Библиотека ЦОК 

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

8 Творчество Л. Н. Толстого  6  
Библиотека ЦОК 

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

9 
Картины природы в творчестве 

поэтов и писателей XX века 
 4  

Библиотека ЦОК 

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

10 
Произведения о животных и родной 

природе 
 10  

Библиотека ЦОК 

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

11 Произведения о детях  11  
Библиотека ЦОК 

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

12 Пьеса  3 
Библиотека ЦОК 

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

13 Юмористические произведения   4  
Библиотека ЦОК 

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

14 Зарубежная литература  6  
Библиотека ЦОК 

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

15 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой и 

справочной литературой 

 5  
Библиотека ЦОК 

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

Резервное время  6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир». 

Пояснительная записка. 

 Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в 

ФГОС НОО и федеральной рабочей программы воспитания. 

 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; 

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

 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». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒ 270 часов 

(два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 

4 класс – 68 часов.  

 

Содержание обучения в 1 классе. 

Человек и общество. 

 Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. 

 Совместная деятельность с одноклассниками ‒ 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. 



86 

Человек и природа. 

 Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 

живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. 

 Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

 Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

 Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

 Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

 Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, 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 относиться 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 Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 

отношение к природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 
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 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. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

Человек и общество. 

Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной 

край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории 

родного края.  

 Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные 

занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа. 

 Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

 Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта 

мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, 

устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений.  

 Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни животных. 

 Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

 Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках.  

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание 
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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 Интернете 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа 

в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

 определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное); 

 различать символы Российской Федерации; 

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); 

 различать прошлое, настоящее, будущее. 

 Работа с информацией 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: 

 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:  

 понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, 

органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура 

поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); 

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

 описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

 создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное 

сообщество» и другие); 

 создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

 приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

 описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; 
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 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и других 

обучающихся, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии 

с 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. 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина ‒ Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России. 

 Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

 Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

 Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых 

они находятся. 

 Человек и природа. 

 Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света.  

 Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы 

с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды.  

 Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной 

жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях.  

 Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные.  

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

 Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека 
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к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения ‒ пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2–3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных 

сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

 Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей.  

 Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и 

пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности).  

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное 

поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности).  

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, 

защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

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 Интернете (в условиях контролируемого входа);  
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 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой:  

 знать понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры); 

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

модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная 

книга); 

 знать понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения 

объектов природы; 

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

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 деятельность способствует формированию умений:  

 участвовать 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. 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

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 
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разные исторические периоды: государство Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей.  

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. 

 Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа. 

 Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

по исследованию природных объектов и явлений.  

. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и 

ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг 

Солнца и смена времён года.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; 

использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

 Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2–3 объекта). 

 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

 Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 

 Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

 Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения 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 Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

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; 
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 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией 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-телекомуникационную 

сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

подготавливать 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 других; 

 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 Российской 

Федерации»; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи;  

 предвидеть трудности и возможные ошибки; 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости; 

 принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

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

 Совместная деятельность способствует формированию умений:  

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей.  
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 Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на 

уровне начального общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 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: 

1) 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; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил 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; 

3) 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. 

4) 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; 

5) трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе; 

7) ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 
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 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 

 В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования у 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: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

реды 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;  

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

 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 другие); 

 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). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

 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; 
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 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). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 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; 

 подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной 

задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и самооценки как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни; 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 понимать значения 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; 
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 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений;  

 не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 

взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 

классе 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 обучающегося; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. 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;  
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 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-коммуникационную сеть «Интернет»;  

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 

(при необходимости). 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

 проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской 

Федерации с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов 

России; 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 различать расходы и доходы семейного бюджета; 

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

 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; 
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 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа 

в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей 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; 
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 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 

других); 

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности; 

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

Тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» ( 1 – 4 классы) 

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 Всего  
 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Школа. Школьная жизнь.  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 
Семья. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 Россия - наша Родина.  11  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  16  

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Природа - среда обитания 

человека. Взаимосвязи 

между человеком и 

природой. 

 13  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 
Растительный мир. Растения 

ближайшего окружения. 
 9  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 
Мир животных. Разные 

группы житвотных. 
 15  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  37  

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Режим дня школьника.  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 

Безопасность в быту, 

безопасность пешехода, 

безопасность в сети 

 4  

Библиотека ЦОК 

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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Интернет 

Итого по разделу                      7  

Резервное время  6   

общее количество часов по 

программе 

 66  

   
 

  

2 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 Всего  

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Россия  12  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 
Семья. Семейные 

ценности и традиции 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 

Правила культурного 

поведения в 

общественных местах 

 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  16  

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы познания 

природы. Земля и другие 

панеты, звезды и 

созвездия. 

 7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 Многообразие растений  8  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 Многообразие животных  11  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 

Красная книга России. 

Заповедники и 

природные парки 

 8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  34  

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый образ жизни 

школьника 
 4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 

Безопасность в школе и 

общественном 

транспорте, 

безопасность в сети 

Интернет 

 8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  12  

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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Резервное время 
 6  

  
 

общее количество часов по 

программе 
 68   

  

3 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Наша родина - 

Российская Федерация 
14 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 
Семья - коллектив 

близких. Родных людей. 
2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 Страны и народы мира. 4 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

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/7f4116e4 

2.2 
Бактерии, грибы и их 

разнообразие 
2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 Разнообразие растений 7 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 Разнообразие животных 7 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.5 Природные сообщества 3 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.6 Человек - часть природы 5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  35 

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни 2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 

Правила безопасного 

поведения пассажира. 

Безопасность в сети 

Интернет 

5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  7 

Резервное время 
6 

4 
 

общее количество часов по 

программе 

68 

 
 

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  
 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Наша родина - Российская 

Федерация 
 10  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.2 

История Отечества. «Лента 

времени» и историческая 

карта 

 17  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

1.3 

Человек - творец 

культурных ценностей. 

Всемирное культурное 

наследие 

 6  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  33  

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы познания 

окружающей природы. 

Солнечная система 

 5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.2 

Формы земной 

поверхности. Водоемы и их 

разнообразие 

 9  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.3 

Природные зоны России: 

общее представление, 

основные природные зоны 

 5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.4 

Природные и культурные 

объекты Всемирного 

наследия. Экологические 

проблемы 

 5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу   24  

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 

Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных 

привычек 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.2 

Безопасность в городе. 

Безопасность в сети 

Интернет 

 4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу   5  

Резервное время 
 6  

  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 68  

   
 

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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Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) 

для обучающихся 2 – 4 классов 

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); 

 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 
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получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка 

деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

 Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 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. 

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 
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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. 

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» (there is/there). 
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Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

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

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже 

(Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

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

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the 

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

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

table? – There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with 

my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is 

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

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

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

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

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

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? 

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

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

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

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения 



108 

(a book – books; a man – men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, 

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

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

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

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

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

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

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

3 КЛАСС 

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

(распорядок дня). 

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

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

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

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

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

Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

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

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

 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 



109 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

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

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

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации 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» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 
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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). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house 

near the river). 

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

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

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

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

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

местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve got 

some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

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

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

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

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 
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ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

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

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

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; 

цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

4 КЛАСС 

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

(распорядок дня, домашние обязанности). 

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

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

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

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

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

года (месяцы). Покупки. 

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

Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 
Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

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

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие;  

 завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; 

 знакомство с собеседником;  

 поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение 

извинения; 

 диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу;  

 приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие 

на предложение собеседника; 

 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

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

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

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

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 

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



112 

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. 

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, 
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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» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

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

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 

служебных словах; интонации перечисления. 

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

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

в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 

многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

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

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 

включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

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 (to play 

– a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I 

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

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

Наречия времени. 
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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). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3) эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
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4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

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

трудовой деятельности, интерес к различным профессия. 

6) экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные 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. 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 
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 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Совместная деятельность 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

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 во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Коммуникативные умения 
Говорение: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 
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этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые 

слова, вопросы. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 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: 

 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, 
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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 + to be в Present Simple Tense; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m 

fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

have got (I’ve got ... Have you got ...?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can 

для получения разрешения (Can I go out?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые 

случаи употребления); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

 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); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under; 

 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 в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Коммуникативные умения 
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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: 

 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; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

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

словосложения (football, snowman). 

 Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения 

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

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 

mountains in the south.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на 

-ing: to like/enjoy doing something; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 

количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot 

of); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that – those; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 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 (We went to Moscow last year.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 

front of, behind; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on 

в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

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 в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Коммуникативные умения 
Говорение: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 
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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; 

 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. 
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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 (to play – a play). 

 Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

no; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) 

best, bad – worse – (the) worst); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

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. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Иностранный (английский) язык 

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Приветствие\знакомство  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.2 Моя семья  13  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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1.3 Мой день рождения  4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.4 Моя любимая еда  5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.5 Обобщение и контроль 
 2  

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  27   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Мой любимый цвет, игрушка  7  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.2 Любимые занятия  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.3 Мой питомец  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.4 Выходной день  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.5 Обобщение и контроль  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя школа  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.2 Мои друзья  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.3 
Моя малая родина (город, 

село) 
 6  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.4 Обобщение и контроль 
 2  

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

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  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.2 
Произведения детского 

фольклора 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.3 
Литературные персонажи 

детских книг 
 5  

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
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4.4 

Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка 

 2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.5 Обобщение и контроль 
 2  

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  12  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

общее количество часов по 

программе 

 68  

  
 

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 Всего  

 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.2 Мой день рождения  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.3 Моя любимая еда  4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.4 Мой день (распорядок дня)  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.5 Обобщение и контроль 
 2  

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  15   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.2 Мой питомец  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.3 Любимые занятия  5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.4 Любимая сказка  5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.5 Выходной день  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.6 Каникулы  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.7 Обобщение и контроль  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  23   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя комната (квартира, дом)  4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.2 Моя школа  4  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
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https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.3 Мои друзья  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.4 Моя малая родина (город, село)  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.5 Дикие и домашние животные  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.6 Погода  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.7 Времена года (месяцы)  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.8 Обобщение и контроль 
 2  

  

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  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.2 

Произведения детского 

фольклора и литературные 

персонажи детских книг 

 1  
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  

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу  11   

общее количество часов по программе 
 68  

  
 

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 
Всего  
 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.2 Мой день рождения  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.3 Моя любимая еда  4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.4 
Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности) 
 3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.5 Обобщение и контроль 
 2  

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  15   

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/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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Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.2 Мой питомец  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.3 
Любимые занятия. Занятия 

спортом 
 4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.4 Любимая сказка/история/рассказ  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.5 Выходной день  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.6 Каникулы  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.7 Обобщение и контроль  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 
Моя комната (квартира, дом), 

предметы мебели и интерьера 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.2 
Моя школа, любимые учебные 

предметы 
 4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.3 
Мои друзья, их внешность и 

черты характера 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.4 Моя малая родина  3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.5 Путешествия  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.6 Дикие и домашние животные  4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.7 Погода. Времена года (месяцы)  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.8 Покупки  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.9 Обобщение и контроль  2  
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  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.2 

Произведения детского 

фольклора. Литературные 

персонажи детских книг 

 5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.3 
Праздники родной страны и 

стран изучаемого языка 
 2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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4.4 Обобщение и контроль  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу  13   

общее количество часов по программе  68   

 

Рабочая программа по учебному предмету «Осетинский язык» 

для обучающихся 1-4 классов 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Æмбарынгæнæн фыстæг 

 Ахуырадон предмет «Ирон æвзаг»-ы кусæн программæ 1-4 къласæн арæзт у ахæм 

бындурæвæрæг документтæм гæсгæ:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 29.12.2017); 

 • Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015  № 1577);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015  № 1578);  

• Ирон æвзаджы программæ 1 – 4 кълæстæн (ныффидар æй кодта Цæгат Ирыстон – 

Аланийы Ахуырад æмæ наукæйы министрад 2017 азы).  

 Цæгат Ирыстоны-Аланийы ис дыууæ паддзахадон æвзаджы: ирон æмæ уырыссаг. 

Ирон æвзагæй адæм пайда кæнынц се ’рвылбоны царды æмæ æхсæнадон-политикон, 

барадон, наукон, культурон архайды, ахуырад æмæ аивадон-дзырдон сфæлдыстады. Уый у 

æвзагон/ныхасон æрмæг хъахъхъæныны æмæ йæ иу фæлтæрæй иннæмæ дæттыны сæйраг 

фæрæзтæй иу.  Ирон æвзаджы лексикон-грамматикон, стилистикон фæрæзтæ сты хъæздыг, 

йæ аивадон-нывгæнæн мадзæлттæ – бирæ æмæ ахадгæ. Уымæ гæсгæ æвзагæн йæ бон у царды 

домæнтæн дзуапп дæттын, йæ размæ æвæрд хæстæ æнæкъуылымпыйæ æххæст кæнын. Йæ 

ахуыр кæнын  ахъаз у уырыссаг æмæ æндæр æвзæгтæ хуыздæр æмæ æнцондæрæй базонынæн 

дæр.  Ахуырадон предмет «Ирон æвзаг» скъоладзаутæн зонындзинæдтæ дæтты мадæлон 

æвзаджы тыххæй, амоны, æвзагæй алыхуызон уавæрты куыд пайда кæнын хъæуы æмæ йæ 

кæцы хæйттæй, уый; скъоладзау ахуыр кæны ирон культурæйы удварнон хъæздыгдзинад 

æмæ литературæ, æмзонд у йæ адæмимæ, стæй хайджын кæны  æппæт адæмты 

культуронисторион фæлтæрддзинадæй.  

 Предмет «Ирон æвзаг» ахуыр кæныны сæйраг нысæнттæ сты: 1) ирон (мадæлон) 

æвзагмæ æмбæлгæ  ахаст  хъомыл кæнын, куыд культурæйы вазыгджын фæзынд æй æмбарын 

кæнын; 2) удварнон-эстетикон хæзна кæй у, уый æмбарын кæнын; 3) мадæлон æвзаг  ныхас 

кæныны æмæ ахуырадон архайды сæйраг фæрæзтæй иу,  адæймаджы архайды бæлвырд 

къабæзты зонындзинæдтæ райсыны мадзал,  æхсæнады  фидаргонд этикон нормæтæ 

базоныны амал кæй у, уый æмбарын кæнын; 4) вазыгджындæр иумæйагахуырадон 

арæхстдзинæдтæ æмæ универсалон ахуырадон архæйдтытæ (архайды нысан амонын, фæтк 

ын æвæрын, библиографион агуырд кæнын, алыхуызон æвзагзонынадон дзырдуæтты æмæ 

æндæр æвзæрæнты хъæугæ информаци арын, уыимæ дзыллон хабархæссæг фæрæзтæй æмæ 

Интернетæй, тексты мидисыл кусын) базонын кæнын; 5) æвзаджы системæйы арæзты 

тыххæй æмæ, куыд кусы, уый тыххæй,  ирон литературон æвзаджы стилистикон фæрæзтæ 

æмæ сæйраг нормæты тыххæй зонындзинæдтæ райсын; æвзагон фæзындтæ уынын, иртасын, 

кæрæдзиуыл сæ барын, классификаци сын кæнын æмæ сын аргъ дæттыны ахуырадон æмæ 

æндæр арæхстдзинæдтæ рæзын кæнын; 6) дзургæ æмæ фысгæ ныхасы культурæ, ныхас 

кæнынимæ баст архайды хуызтæй, æвзаджы фæрæзтæй  алыхуызон уавæрты пайда кæныны 

æгъдæуттæ, ныхасы этикеты нормæтæ базонын; активон дзырдуат хъæздыг кæнын; 7) 

зонындзинæдтæ æмæ арæхстдзинæдтæй практикон хуызы пайда кæныныл ахуыр кæнын.  

 Ахуырадон предметы иумæйаг характеристикæ  

https://m.edsoo.ru/7f412652
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Ирон æвзаг скъолайы ахуыр кæныны сæрмагонд нысæнттæ сты: скъоладзаутæм 

коммуникативон, æвзагон, лингвистикон æмæ культурæзонæн компетенцитæ рæзын кæнын. 

Коммуникативон компетенци нысан кæны мадæлон æвзагæй ныхасы алыхуызон уавæрты, 

ныхасы темæ æмæ нысæнттæм гæсгæ пайда кæнынмæ арæхсын; дзургæ æмæ фысгæ ныхасы 

культурæйы бындуртæ зонын; скъоладзау цы кары ис, ахуыры алы къæпхæнты (1-4кълæсты) 

йæ фæлтæрддзинад æмæ психологион миниуджытæ цавæр сты,  уымæ гæсгæ ныхас 

кæнынмæ арæхсын.  

Æвзагон компетенци у:  зонын:  

• мадæлон æвзаг куыд нысанон системæ æмæ æхсæнадон фæзынд;  

• æвзагæн йæ  йæ арæзт;  

• æвзаг  куыд рæзы æмæ дзы куыд пайдагæнæн ис;  

• ирон литературон æвзаджы сæйраг нормæтæ;  

• фаг дзырдуатон æрмæг;  пайда кæнынмæ арæхсын:  

• ирон литературон æвзаджы сæйраг нормæтæй;   

• æвзаг æмæ ныхасы аивгæнæн мадзæлттæй;  

• алыхуызон лингвистикон дзырдуæттæй.   

Лингвистикон компетенцимæ хауынц скъоладзауты зонындзинæдтæ наукæ «Ирон 

æвзаг»-æй, йæ хæйттæ æмæ æвзаг наукон æгъдауæй ахуыр кæныны нысæнттæ, стæй, ирон 

æвзаджы фæрстытæ цы ахуыргæндтæ иртæстой, уыдоны тыххæй æрмæг зонын.  

Культурæзонæн компетенци баст у, æвзаг националон культурæйы тыххæй дзурыны формæ 

кæй у, уый æмбарынадимæ, адæмы æвзаг æмæ истори баст кæй сты, ирон æвзагæн 

националон-культурон æууæлтæ кæй ис; ирон ныхасы этикеты нормæтæ зонынимæ. 

Ахуырады сæйраг иумæйаг хæстæ æмбæлгæ хуызы æххæст кæнæн ис, æвзаг æмæ ныхас тынг 

хорз зонгæйæ. Коммуникативон æмæ культурæзонæн компетенцитыл фылдæр ахуыр 

кæнынц ныхасы рæзтыл кусгæйæ, лингвистикон компетенци та рæзы, æвзаджы системæ 

ахуыр кæнгæйæ.  Ирон æвзаджы  программæйы æнгом баст сты йæ дыууæ структурон хайы: 

«Æвзаджы системæ» æмæ «Ныхасы рæзт» - ныхасы культурæ  рæзы,  æвзаджы системæ, йе 

’гъдæуттæ ахуыр кæнгæйæ;  æвзаджы системæ та æмбæрстгонд цæуы ирон ныхасы хуызæгт 

ы (алыхуызон текстты) бындурыл. Амынд нысæнттæ къухы бафтыны тыххæй æххæст кæнын 

хъæуы ахæм хæстæ:  

– скъоладзаутæн базонын кæнын, æвзагыл æхсæнады царды цы хæстæ æвæрд ис, 

цавæр бынат ахсы ирон адæмы царды, цæмæй хъæздыг у, цавæр сты йæ аивгæнæн  

мадзæлттæ;  

- бæлвырд зонындзинæдтæ раттын ирон литературон æвзаджы фонетикæ, графикæ, 

орфоэпи, орфографи, лексикæ, морфемикæ, дзырдарæзт, морфологи, синтаксис, пунктуаци 

æмæ стилистикæйæ, стæй, райст зонындзинæдтæй практикон архайды куыд пайдагæнæн ис, 

уый тыххæй;  

– скъоладзауты  ныхас рæзын кæнын: хъæздыг сын кæнын сæ активон æмæ пассивон 

дзырдуат,  раст аразын сæ ныхасы грамматикон сконд; архайын, цæмæй базоной литературон 

æвзаджы нормæтæ, зоной æмæ арæхсой алыхуызон коммуникативон уавæрты  дзургæ æмæ 

фысгæ ныхасæй раст æмæ уæгъдибарæй пайда кæнын;  

– амонын æмæ хуыздæр кæнын орфографион æмæ пунктуацион арæхстдзинæдтæ æмæ 

фæлтæрддзинæдтæ;  

– хи ныхасы арæзтмæ хъус дарын;  

– ахуырадон æмæ наукон литературæимæ кусын, алыхуызон дзырдуæттæй æмæ 

æндæр æххуысгæнæг литературæйæ, уыимæ дзыллон хабархæссæг фæрæзтæ æмæ 

Интернетæй хъæугæ æрмæг исын.  

Ирон æвзаджы программæ базоныны удгоймагон, метапредметон, предметон 

фæстиуджытæ. 

 Удгоймагон фæстиуджытæ:  

1) ирон æвзаг ирон адæмы сæйраг национ-культурон хæзнатæй иу кæй у, уый 

æмбарын; мадæлон æвзаджы ахсджиаг бынат адæймаджы интеллектуалон, сфæлдыстадон 

æмæ удварнон рæзты уынын; 
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 2) ирон æвзааг эстетикон хæзна кæй у, уый æмбарын; мадæлон æвзагæн аргъ кæнын 

зонын, сæрыстыр дзы уæвын; ирон æвзаджы сыгъдæгдзинад куыд националон культурæйы 

фæзынд æмбарын æмæ йæ хъахъхъæныныл архайын; хи ныхасы культурæ бæрзонд 

кæнынмæ тырнын;  

3) дзырдуат хъæздыг кæнын грамматикон фæрæзтæ зонын, хъуыдытæ æмæ 

æнкъарæнтæ рас тæмæ уæгъдибарæй æвдисынмæ арæхсын; хи ныхасæн раст аргъ  кæнын. 

 Метапредметон фæстиуджытæ (скъоладзаутæ сæйраг иумæйаг программæ куыд 

базонынц, уый æвдисæнтæ):  

1) ныхасон архайды æппæт хуызтæ зонын: хъусын æмæ кæсын: – тексты темæ æмæ 

йæ сæйраг хъуыды, стиль бæрæг кæнын; – кæсыны алы хуызтæ зонын (агурын, æркæсын, 

зонгæ кæнын) æмæ сæ  алыхуызон стильтæ æмæ жанрты текстты пайда кæнын; – тексты 

хъæугæ хъусынгæнинаг агурын; – цалдæр текстæн  сæ хуыз æмæ сæ мидис абарын; – 

алыхуызон фæрæзтæй (уыимæ дзыллон хабархæссæг фæрæзтæй, компакт-дисктæй, 

Интернеты фæрæзтæй)  хъæугæ æрмæг  исынмæ арæхсын;  – дзырдуæтты алы хуызтæй, 

æххуысгæнæг литературæйæ (уыимæ  электронон хæсджытыл дæр) уæгъдибарæй пайда 

кæнын; – бæлвырд темæйæ æрмæг æмбырд кæнын æмæ йæ систематизаци кæнын зонын; хи 

хъаруйæ хъусынгæнинаг агурын; кæсгæ æмæ хъусгæйæ цы æрмæг базыдтой, уый ивын, 

æвæрын æмæ хъусын кæнын;  – ныхасон зæгъдтытæ сæ мидисмæ гæсгæ æрæмных кæнын 

æмæ абарынмæ арæхсын, сæ стилистикон хицæндзинæдтæ æмæ æвзагон фæрæзты æвзарын;  

– ныхасы хуыз иртасын æмæ ивын зонын; – текстмæ байхъуысын кæнæ йæ бакæсыны фæстæ 

йæ  цыбырæй рафæлгъауынмæ арæхсын (пълан, хи ныхæстæй дзурын, конспект, аннотаци); 

– тексты сæйраг æмæ фæрссаг хъусынгæнинаг иртасын; тексты темæ æмæ идейæ бæрæг 

кæнын; – текстмæ байхъусыны кæнæ йæ бакæсыны фæстæ йæ бындурыл ныхас аразын, 

диалогты архайын, хи фиппаинæгтæ дзургæйæ æмæ æнкъарæнтæ æвдисгæйæ;  – нывтæм 

гæсгæ диалогтæ хъуыды кæнын; – диалоджы архайынмæ æмæ йæ аразынмæ арæхсын; – 

текстæн лексикон-грамматикон æмæ стилистикон раиртæст кæнын;  – алы хуызты фысгæ 

æмæ дзургæ тексттæ, ныхасы стильтæ æмæ жанртæ аразынмæ арæхстдзинад æвдисын, 

кæрæдзиимæ ныхас кæныны уавæр, йæ нысан æмæ адресат хынцгæйæ; – хи хъуыдытæ 

дзургæ æмæ фысгæ формæйы раст, уæгъдибарæй дзурынмæ арæхстдзинад æвдисын, текст 

аразыны нормæтæ æххæст кæнын (логикондзинад, ныхасы хæйтты кæрæдзи фæдыл раст 

æвæрд, сæ бастдзинад, темæйæн дзуапп дæттын), æцæгдзинады хабæрттæ æмæ фæзындтæм 

раст ахаст æвдисын; – монолоджы алы хуызтæ (таурæгъ, æрфыст, тæрхæттæ; монолоджы алы 

хуызты бастдзинæдтæ) æмæ диалоджы (этикетон, диалог-бафарст, диалог-разæнгард кæнын, 

диалог-дзурджыты цæстæнгасты æвдыст æ. æнд.) зонын;  – дзургæйæ нырыккон ирон 

æвзаджы сæйраг орфоэпион, лексикон, грамматикон, стилистикон нормæтæ æххæст кæнын; 

фысгæ ныхасы орфографи æмæ пунктуацийы сæйраг æгъдæуттæ æххæст кæнын; – этикеты 

нормæтæ æххæстгæнгæйæ ныхасы архайынмæ арæхсын;  – ныхас кæнгйæ, цæсгомы, къухы 

змæлдтытæй хъæугæ хуызы пайда кæнын; – хи ныхасы мидисæн, æвзагон арæзтæн аргъ 

дæттын; грамматикон æмæ ныхасон рæдыдытытæ арын æмæ сæ раст кæнын; хи тексттæ 

хуыздæр кæнын æмæ редакци кæнын; – чысыл хъусынгæнинæгтæ, реферар,  доклад 

кæнынмæ арæхсын;  быцæу ныхасы архайын, актуалон темæтыл дзурынмæ арæхсын;   

2) райст зонындзинæдтæй, арæхстдзинæдтæй, фæлтæрддзинадæй æрвылбоны царды 

уавæрты пайда кæнын; ирон æвзагыл цы предметтæ ахуыр кæнынц æмæ цы æндæр уавæрты 

бахъæуы, уым мадæлон æвзагæй пайда кæнын;   

3) алыварс адæмимæ ныхас кæнын зонын, иумæйаг хæстæ æххæст кæнын, быцæу 

ныхасы архайын, актуалон темæты фæдыл дзурын; этикетон ныхасы нормæты националон-

культурон нормæтæ зонын æмæ сæ пайда кæнын формалон æмæ æнæформалон уавæрты.  

Предметон фæстиуджытæ: 

1) зонын æвзаджы сæйраг функцитæ, ирон æвзаг куыд ирон адæмы националон æмæ 

паддзахадон æвзаг, адæмы æвзаг æмæ культурæйы бастдзинад, мадæлон æвзаджы бынат 

адæймаг æмæ æхсæнады царды;  

2) æмбарын мадæлон æвзаджы бынат ирон гуманитарон наукæты æмæ ахуырады;  

3) базонын мадæлон æвзаджы наукон зонындзинæдты бындуртæ; йæ æмвæзтæ æмæ 
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иуæгты бастдзинады æмбарынад райсын;  

4) базонын лингвистикæйы бындурон æмбарынæдтæ: лингвистикæ æмæ йæ сæйраг 

хæйттæ; æвзаг æмæ ныхас, ныхас кæнын, дзургæ æмæ фысгæ ныхас; монолог, диалог æмæ 

сæ хуызтæ; ныхас кæныны уавæр; дзургæ ныхас, наукон, публицистикон, 

официалонхъуыддагон стильтæ, аивадон литературæйы æвзаг; наукон, публицистикон, 

официалонхъуыддагон стильты æмæ дзургæ ныхасы жанртæ; ныхасы функционалон-

хъуыдыйон хуызтæ (таурæгъ, æрфыст, тæрхæттæ); текст, тексты хуызтæ; æвзаджы сæйраг 

иуæгтæ, сæ бæрæггæнæнтæ æмæ хицæндзинæдтæ ныхасы;  

5) зонын ирон æвзаджы лексикæ æмæ фразеологийы сæйраг стилистикон фæрæзтæ, 

ирон литературон æвзаджы сæйраг нормæтæ (орфоэпион, лексикон, грамматикон, 

орфографион, пунктуацион), зонын этикетон ныхасы нормæтæ æмæ сæ хи ныхасы пайда 

кæнын дзургæ æмæ фысгæ зæгъдтыты;  

6) дзырдæн алыхуызон раиртæст кæнын (фонетикон, морфемон, дзырдарæзтон, 

лексикон, морфологион), синтаксисон раиртæст дзырдбаст æмæ хъуыдыйадæн; текстæн 

дæттын бирæаспектон раиртæст йæ сæйраг æууæлтæ æмæ арæзтмæ гæсгæ, æвзаджы бæлвырд 

функционалон хуызтæм ахастмæ, се ’взагон арæзты хицæндзинæдтæ æмæ æвзаджы 

аивгæнæн  фæрæзтæй пайдакæнынадмæ гæсгæ;  

7) лексикон æмæ грамматикон синонимийы коммуникативон-эстетикон гæнæнтæ 

æмбарын æмæ сæ хи ныхасы пайда кæнын;  

8) мадæлон æвзаджы эстетикон функци æмбарын, арæхстдзинад ныхасы эстетикон 

фарсæн аргъ кæнынмæ, аивадон литературæйы тексттæн раиртæст дæтгæйæ.  

Скъолайы сæйрагдæр ахуыр кæнынц ирон литературон æвзаг, уымæ гæсгæ æвзагæн 

куыд предметæн æппæты æнгомдæр бастдзинæдтæ ирон ис ирон литературæимæ. Æвзагон 

æрмæг арæхдæр ист цæуы ирон аивадон уацмыстæй; уыимæ, скъолайы литературæйы 

программæйы цы тексттæ амынд ис, уыдонæй дæр. Се ’рмæгæй пайдагæнгæйæ, æвзæрст 

цæуынц дзырдты лексикон, грамматикон æмæ стилистикон миниуджытæ, орфографион æмæ 

пунктуацион æгъдæуттæ ахуыргонд цæуынц, хъуыдыйæдтæ æмæ тексты хæйтты 

бастдзинæдтæ. Æвзаг æмæ литературæйы бастдзинад вазыгджын у ныхасы рæзтыл кусгæйæ 

дæр.   

Ныхасы рæзтыл кусыны темæтæ уæрст цæуынц грамматикон æрмæгыл, æмæ сын 

уымæ гæсгæ программæйы хицæнæй сахæттæ амынд нæй – ныхасы рæзтыл куыст цæуы алы 

урочы дæр. Культурæзонæн æмæ коммуникативон компетенцитæ рæзын кæныны тыххæй 

программæ пайда кæны ирон аив литературæйы, адæмон сфæлдыстады, публицистикон, 

наукон æмæ официалон-хъуыддагон тексттæй æмæ сæ скъуыддзæгтæй.  

Уымæй уæлдай ма программæмæ гæсгæ арæзт ахуыргæнæн чингуыты ис ахуырадон 

тексттæ – чингуыты авторты фыст тексттæ (тематикон пъланты бæрæггонд сты сæрмагонд 

нысанæй - *). Ацы программæйы сæрмагонд миниуæг у уый дæр, æмæ алы æвзагон темæ дæр 

æмбæрстгонд кæнæ фæлхатгонд цæуы юæлвырд ныхасон æрмæджы – тесты – бындурыл.   

Изложенитæ æмæ нывæцæнты темæтæ æвзаргæйæ, архайын хъæуы, цæмæй уыцы 

куыстытæ æххуыс уой скъоладзауты  фæллойадон, идейон æмæ этикон хъомыладæн. 

Архайын хъæуы, цæмæй скъоладзаутæ ирон æвзаджы фæрцы фаг информаци исой 

æхсæнадон царды æппæт къабæзтæй æмæ иронау дзурын æмæ фыссын зоной сæхи 

æхсæнадон куысты фæлтæрддзинады, бинонты царды, райгуырæн хъæу, горæты тыххæй,  

æндæр адæмтæ æмæ бæстæты царды тыххæй. 

 

Æмбарынгæнæн фыстæг 
Кусæн программæ Дзапарты Зарæйы чиныгмæ гæсгæ. 

Кусæн программæ арæзт æрцыд ног стандарты домæнтæм гæсгæ æмæ ЮНЕСКО-йы 

кафедрæйы арæзт ахуырадон комплекты бындурыл. Ирон литературон кæсынадæн лæвæрд 

цæуы къуыри 2 сахаты:  

Райдайæн скъолайы бындур æвæрд æрцæуы сывæллæтты алывæрсыг рæзтæн.  

Уымæ гæсгæ ирон æвзаг ахуыр кæныны хъуыддаг арæзт у ахæм нысан æмæ хæстæ 

сæххæст кæнынмæ: 
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- хъуамæ сывæллæттæ сæ кæрæдзимæ иронау дзурын сахуыр уой. Уый тыххæй та 

хъæуы фидар фæлтæрддзинад кæсын, фыссын æмæ хъуыды кæнынæй; 

- иумæйаг ахуырадон зонындзинæдтæ бæрзонддæр кæнын; ныхасы рæзтыл кусын; 

фылдæр базонынмæ æмæ интеллект уæрæхдæр кæнынмæ тырнын; 

- мадæлон æвзаджы фæрцы сывæллоны алывæрсыгæй хъомыл кæнын; 

- хъазты хуызы сывæллæтты эмоционалон уавæр рæзын кæнын; 

- зонындзинæдтæ фылдæр кæнынмæ тырнындзинад рæзын кæнын.  

Куыд зонæм, афтæмæй æппæтæй хуыздæр фадат уыцы нысантæ сæххæст кæнынæн ис 

кæсыны урокты.  

Ног (дыккаг фæлтæры) стандартты домæнтæ сты, цæмæй Уæрæсейы цæрæг алы 

адæмæн дæр йе ΄взаджы кад се ΄хсæн бæрзонддæр ист æрцæуа, цæхгæр фæхуыздæр уа йæ 

ахуыр кæныны хъуыддаг. Уыцы хæстæ та æххæст кæны райдайæн скъола. 

Кæсыны программæйы сæйраг идея у скъоладзауы ахуыры процессы сæйраг 

архайæг уæвынмæ сразæнгард кæнын. 

Кæсыны программæйы сæйраг хицæндзинад – скъоладзаутæн комплексон 

æгъдауæй литературон кæсынады æгъдæуттæ бацамонын. 

Кæсыны программæйы спецификон хицæндзинæдтæ:  

– текстыл бакусын куыд ныхасы иуæгыл; 

– литературон уацмысы дзырдты аивдзинад æмæ сæ хицæндзинæдтæ  

– жанртæм гæсгæ æвзарын; 

– уацмысы æвзаг æмæ сывæллæтты ныхасыл уыцы иумæ куыст; 

– уацмысыл æмæ сывæллæттæн фыст чингуытыл иумæйагæй кусын; 

– -сывæллæттæн тексты тыххæй зонындзинæдтæ дæттын, æмæ аивадон  литературон 

уацмысы мидис æмбарын кæнгæйæ сабиты миддуне хъæздыгдæр кæныныл куыст. 

Программæ домы, цæмæй скъоладзаутæ базоной тексты сæйрагдæр хъуыды рахицæн 

кæнын, уацмысы мидис хи ныхæстæй радзурын, дзырдты нысаниуæг зонын, текстæн йæ 

аивадон æууæлтæ рахатын; сахуыр уой хъуыды кæнын, рæза сæ аивадон æнкъарынад, 

цымыдис æмæ разæнгард кæной чиныг кæсынмæ. 

Кæсыны программæйы сæйраг нысан: сабиты чиныг кæсынмæ разæнгард кæнын; 

ирон, уырыссаг ама æппæтдунеон литературæйы хуыздæр уацмысты фæрцы сывæллæтты 

миддуне хъæздыгдæр кæнын. 

Кæсыны программæйы сæйраг хæстæ:  

1. скъоладзауты дзырдгай хъæрæй кæсын ахуыр кæнын; 

2. чиныг кæнæ хицæн уацмысы мидис æмбарын; 

3. литературон уацмыстs жанртæм гæсгæ æвзарын зонын; 

4. сывæллæттæн фыст литературæйы зындгонддæр авторты зонын; цы уацымстæ 

ахуыр кæнынц, уыдоны авторты зæрдыл дарын. 

5. уацмысы архайджыты мидуавæр æнкъарын; 

6. цардмæ эстетикон æнкъарæнтæ гуырын кæнын; 

7. сывæллæтты дунеæмбарынад уæрæх кæнын; 

8. сывæллæтты ныхас хæздыг кæнын; 

9. скъоладзауты чиныг кæсынмæ разæнгард кæнын. 

2. Текстыл кусгæйæ сывæллæтты ныхасы арæхстдзинад разынгæнæн 

мадзæлттæ: 

1. Кæсыны навыктæ рæзын кæнын: 

   - раст æмæ æмбаргæ каст; 

   - дзырдгай каст; 

   - хуыздæр кæсæджы конкурстæ æмæ ерыстæ аразын; 

   - тагъ кæсыныл фæлтæрын. 

2. Аив кæсын æмæ дзурын:  

    - хъæрæй æмæ хинымæры каст; 

    - раст дикции аразын, хъæлæсонтæ æмæ æмхъæлæсонты раст артикуляцийыл 

куыст; 
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    - тагъддзуринæгтæ кæсын; 

    - орфоэпийы нормæтæ ахуыр кæнын; 

    - рольтæм гæсгæ кæсын.  

3. 2-æм къласы «Литературон кæсынады» сæйраг ахуыргæнинаг æрмæг (68 сах.) 

Сæрды мысинæгтæ (5сах.). Тагъддæр уайут уе скъоламæ! (3сах.). Уарзын дæ, 

сызгъæрин фæззæг! (7сах.). Хорзæй хорз зæгъын хъæуы, æвзæрæй та- æвзæр (9сах.). Скодта 

Митын Лæг йæ урс кæрц (8сах.). æнæзивæг куы уай – хуыздæр бынат дæ бар! (9сах.). 

Мæргътæ æмæ цæрæгойты дунейы (10сах.). Æгас цæуай, уалдзæг! (7сах.). Кæм райгуырдтæн, 

мæхи кæм базыдтон (10сах.). Фольклоры чысыл хуызтæ: уыци-уыцитæ, æмбисæндтæ, 

нымайæнтæ, ирхæфсæнтæ. Адæмон сфæлдыстад: адæм æмæ цæрæгойты тыххæй аргъæуттæ. 

Палиндромтæ. Аив литературон жанртæ (басня, радзырд, аргъау, æмдзæвгæ). Зымæг, 

фæззæг, уалдзæг æмæ сæрды тыххæй уацмыстæ.  

Ирон сывæллæттæн чи фыста, уыцы классикты сфæлдыстад (Хетæгкаты Къоста, 

Коцойты Арсен, Дзесты Куыдзæг æмæ иннæтæ). Нырыккон фысджыты сфæлдыстад. 

Уацмысты мидис. Аргъæутты геройты фæлгонцтæ; сфæлдыстадон хæслæвæрдтæ(радзырд 

кæронмæ ахæццæ кæнын, сæргонд æрхъуыды кæнын æмæ а.д.); уацмыс аивгæнæн 

мадзæлттæ.  

Сабидуджы тыххæй уацмыстæ æмæ сæ автортæ. Уырыссаг литературæйæ æрбайсгæ 

уацмыстæ. Сæ авторты сын зонын(Е. Пермяк, К. Ушинский, М. Зощенко æмæ æнд.). 

Зæрдывæрдæй ахуыргæнинаг æрмæг æмæ кæсыны æрмæг. 
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№ 

Сахæтт

ы 

нымæц 

Урочы темæ  

Универсалон 

ахуырадон 

архæйдтытæ 

Урочы тип 
Равзаринаг 

фарстатæ 

Скъоладзауты 

зонындзинæдтæ

м домæнтæ 

 

1   1 

Фыццаг урок. 

Хонæм уæ 

литературæйы 

цымыдисаг дунемæ 

Зонындзинадтæ 

райсыныл архайд 

(познавательные): 

информаци агурын 

тексты, таблицæты, 

иллюстрациты, 

схемæты, 

компьютеры. 

Кæсыны 

алыхуызтæй пайда 

кæнын: фактуалон, 

æмбæхст хъуыдытæ. 

Анализ кæнын 

(сæйраг хъуыды 

хицæн кæнын, 

цæмæй арæзт у), 

хатдзæгтæ кæнын 

фактты бындурыл. 

Фæзындтæ æмæ 

факттæ къордтыл 

дих кæнын. 

информаци аразын 

(пъланы, тексты, 

таблицæйы, 

схемæйы хуызы). 

Ног темæ 

ахуыр 

кæныны 

урок 

Ног чиныгимæ 

зонгæ кæнын. 

Чиныгимæ кусын 

зонын: чингуыты 

хуызтæ 

кæрæдзийæ 

иртасын(ахуыргæн

æн, 

наукон,аивадон);ч

иныджы автор чи 

у,уый зонын; йæ 

арæзт ын зонын.  

Хъæугæ уацмыс 

куыд ссарæн ис. 

Куыд зилын 

хъæуы чиныгмæ. 

З     Зонын: 

чиныджы 

арæзт(цъар, 

сæргонд, 

титулон 

сыф,иллюстрац

и) Арæхсын: 

чиныгимæ 

архайын, зилын 

æм, хъæугæ 

уацмыс дзы 

ссарын 

 

Сæрды мысинæгтæ (5сах) 

1   1 

Чеджемты Г. 

«Æрдзы диссæгтæ». 

Тагъддзуринаг 

. Факттæ, 

фæзындтæ, 

абстрактон 

æмбарынæдтæ 

кæрæдзиимæ барын. 

Аххосæгтæ агурын 

æмæ сын хатдзæгтæ 

кæнын. 

Ахуыргæнæджы 

æххуысæй, кæнæ 

хибарæй 

ассоциацитæ 

агурын, модельтæ 

аразын. 

 

Ног темæ 

ахуыр 

кæныны 

урок 

Уацмысы жанр 

зонын.  Æрдзы 

рæсугъддзинад 

æмæ 

хъæздыгдзинад 

æмбарын æмæ йын 

аргъ кæнын. 

Чиныджы нывмæ 

гæсгæ халсарты 

нæмттæ зонын. 

Тагъдзуринаг 

бахъуыды 

кæнын.Æмдзæвгæ 

зæрдывæрдæй 

сахуыр кæнын. 

Зонын: 

уасмысты 

сæргæндтæ, 

жанртæ, сæ 

авторты 

нæмттæ, сæ 

сæйраг мидис, 

нывмæ гæсгæ 

халсарты 

нæмттæ. 

Арæхсын  
– уацмыс аив, 

раст, æмæ 

æмбаргæ 

кæсынмæ 

– уацмысы темæ 

æмæ сæйраг 

хъуыды 

рахицæн 

кæнынмæ; 

– æмдзæвгæ 

зæрдывæрдæй 

ахуыр 

кæнынмæ; 

 2 1 

Астемыраты И. 

«Базары». Гаглойты 

В. «Бæласы 

бындзæфхад» 

Регулятивон 

универсалон 

архайд: 

 

Нысан æвæрын, 

проблемæ агурын 

æмæ æвæрын 

(урокæн, проектæн) 

ахуыргæнæгимæ 

Ног æрмæг 

Уацмысты жанртæ 

зонын.  Æрдзы 

рæсугъддзинад 

æмæ 

хъæздыгдзинад 

æмбарын æмæ йын 

аргъ кæнын. 

Чиныджы нывмæ 

гæсгæ дыргътæ 
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æмæ хибарæй. 

Нысан сæххæст 

кæныны фæрæзтæ 

агурын къордты 

кусгæйæ, кæнæ 

ахуыргæнæджы 

æххуысæй. 

Ахуыргæнæджы 

æххуысæй кæнæ 

хибарæй архайдæн 

пълан аразын. 

Пъланмæ гæсгæ 

кусын, нысанимæ 

йæ барын, рæдыдтæ 

агурын æмæ сæ раст 

кæнын. 

Критеритæм гæсгæ 

нысан сæххæст 

кæныны къæпхæн 

сбæрæг кæнын. 

æмæ халсарты 

нæмттæ зонын. 

Радзырдæн 

сæргонд æвзарын. 

Æрдзон 

зонинæгтæ 

бахъуыды кæнын. 

Текст æмбаргæ 

каст кæнын. йæ 

сæйраг хъуыды 

йын æмбарын. 

– текст хи 

ныхæстæй 

дзурынмæ, 

хæйттыл æй ди 

кæнынмæ, 

пълан ын 

аразынмæ 

- тексты сæйраг 

хъуыды хицæн 

кæнынмæ. 

3  1 

Б.Сергунков. «Кæм 

бамбæхсы сæрд». 

Баситы М. «Розæ- 

дидинæг». Уыци-

уыци. 

Ног æрмæг 

Жанр: литературон 

аргъау. Цæмæн у 

аргъау? Афæдзы 

афонты æрдзы 

ивддзинæдтæ 

иртасын. Текст хи 

ныхæстæй дзурын, 

хæйттыл æй дих 

кæнын зонын. 

Прозæ æмæ 

поэзийы 

хицæндзинад 

æмбарын. Рифмæ. 

Нывты диссагæй 

цы ис? 

4 
1 

 

Коцойты А. 

«Хъæбатыр Габо» 

Уырымты П. 

«Кæсагахсæг». 

Къадзаты С. «Цы 

уары къæвда?» 

Коммуникативон 

универсалон 

архайд: 

 

Хи хъуыдытæ 

искæмæн дзурын, 

аргументтæ æмæ сæ 

факттæй æххæст 

кæнын. 

Хи хъуыдытæ 

аивынмæ цæттæ 

уæвын, контр 

аргумент 

тыхджындæр куы 

рауайа, уæд. 

Критикон 

цæстæнгас химæ. 

Диалогы архайын: 

Искæмæ хъусын 

æмæ йæ фехъусын. 

Æндæр искæйы 

позици 

æмбарын(тексты 

Ног æрмæг 

Жанр: радзырд. 

Ныфсхаст æмæ 

хъæбатырдзинады 

тыххæй. Радзырды 

мидис æмбарын. 

Иннæ сывæллæтты 

миниуджытæн 

аргъ скæнын. 

Æмбисæндтыл 

куыст. Ирхæфсæн. 

Уыци-уыци.  

Зонын 

- уасмысты 

сæргæндтæ;  

-жанртæ, 

авторты 

нæмттæ; 

-сæйраг мидис; 

-сæрды мæйты 

нæмттæ  

Арæхсын  
– уацмыстæ аив, 

раст, æмæ 

æмбаргæ 

кæсынмæ; 

-уыци-уыцитæ 

æмæ 

ирхæфсæнтæ 

зæрдывæрдæй 

дзурынмæ; 

-

тагъддзуринæгт

æ рæвдз æмæ 

раст дзурынмæ 
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5 1 Сæрды мысинæгтæ 

авторимæ диалогы 

цæуын). 

Алыхуызон хæстæ 

сæххæст кæныны 

тыххæй фысгæ æмæ 

дзургæ тексттæ 

аразын (хибарæй 

æмæ 

ахуыргæнæгимæ). 

Коммуникативон 

хæстæ сæххæст 

кæнынæн алыхуызы 

ныхасы ситуацитæ 

аразын. 

Къæйтты,къордты 

кусын(лидеры, 

критикы, 

æххæстгæнæджы 

ролы). 

Конфликттæ мынæг 

кæнын, баныхас 

кæнын зонын, 

барын. 

Рефлекси. 

Контролон 

урок. 

Сæрды тыххæй цы 

æрмæг 

рацыдысты, 

уымæй цы 

бадардтой сæ 

зæрдыл. Хи 

хъуыдытæ 

радзурын. Цыбыр 

радзырдтæ аразын. 

Æмдзæвгæ 

зæрдывæрдæй 

дзурын. Цы 

автортимæ 

базонгæ сты, 

уыдонæй кæй 

бахъуыды кодтой.  

 

Тагъддæр уайут уе скъоламæ (2сах) 

1 1 

Хетæгкаты Къ. 

«Лæгау». 

Л.Даскалова. 

«Алæмæты 

диссæгтæ» 1-аг хай 

Удгоймагон 

универсалон 

архайд 

(личностные): 

 

Адæймаджы раконд 

хъуыддаг 

адæймагæй хицæн 

кæнын зонын, 

алыхуызон 

ситуациты йын аргъ 

кæнын зонын. 

Адæймаджы раконд 

хъуыддæгтæй хорз 

кæнæ æвзæр 

рахонæн кæцыйæн 

ис, уый 

æмбарын(афтæ хи 

хъуыддæгтæн дæр). 

Хи хорз, кæнæ 

æвзæр 

миниуджытыл 

сæттын æмæ сæ 

æмбарын. 

Дæ райгуырæн 

бæстæимæ,Уæрæсеи

мæ дæ цы бæтты, 

уыцы миниуджытæ 

зонын æмæ сæ 

Ног темæ 

ахуыр 

кæныны 

урок 

Ног темæ. 

Уацмысты жанртæ 

зонын. 

Æмдзæвгæйы 

мидис æмбарын. 

Поэты фæдзæхст. 

Зæрдывæрдæй йæ 

сахуыр кæнын. 

Радзырды темæ, 

сæйраг 

хъуыды.Сæйраг 

геройы 

миниуджытæ, йæ 

архæйдтытæ.  

 

 

2 1 

Л.Даскалова. 

«Алæмæты 

диссæгтæ» 2-3-аг 

хай 

Ног æрмæг 

фидар 

кæнын 

Æмбаргæ æмæ аив 

каст. Текстæй 

хъæугæ 

скъуыддзаг 

æвзарын. Алы 

хъуыдыйады 

мидис дæр 

интонацийы 

фæрцы раст 

æмбарын. 

Къæйттæй куыст. 

Диалогы архайын.  
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дзурын. 

Дæхи хуызæн чи 

нæу, ахæм адæмимæ 

дзурын зонын, 

æндæр адæмы 

хæттыты 

минæвæрттæн аргъ 

кæнын. 

Иумæйаг хи дарыны 

æгъдæуттæй пайда 

кæнын зонын, 

конфликттæй хи 

хъахъхъæнын. 

Алыхуызон 

ситуациты хи 

дарыны æгъдæуттæ 

æвзарын зонын. 

Хи æвзæр 

миниуджытæ зонын 

æмæ сын дзуапп 

дæттын(хи 

æфхæрын зонын, 

искæйы æфхæрд 

æмбарын дæхи 

раконд æвзæр 

хъуыддаджы 

тыххæй) 

Уарзын дæ, сызгъæрин фæззæг! 

1 1 

Чеджемты Г. 

«Буркуырæтджын 

Н.Сладков. 

«Фæззæг 

къæсæрыл». 

Æмбисæндтæ. 

Тагъддзуринаг. 

 

Ног темæ 

ахуыр 

кæныны 

урок  

Уацмысты 

жанртæ. Темæ, 

сæйраг хъуыды. 

Диалогы архайын. 

Архайджыты 

миниуджытæ. 

Æрдзы 

ивддзинæдтæ 

фæззыгон. 

Адæмон æмæ 

литературон 

аргъауы 

хицæндзинад. 

Тагъддзуринаг 

бахъуыды кæнын. 

æмбисæндтыл 

бакусын. 
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2 1 

Быгъуылты Ч. 

«Мыст æмæ 

сырддонцъиуы 

аргъау».  

Ног æрмæг 

Жанр. Сæйраг 

хъуыды. 

Архайджыты 

митæн аргъ 

кæнын. Диалогы 

архайын. Цы зонд 

амоны аргъау? 

Фæрстытæн 

дзуапп дæттын. 

Пълан аразын. 

 

3 1 
Ситохаты С. 

«Сырддонцъиу» 

 

Ног æрмæг 

Жанр. Афæдзы 

афон. Адæймаг 

æмæ 

цæрæгойты’хсæн 

ахаст. Уацмыс 

хæйттыл дих 

кæнын. Диалог 

аразын. 

Адæймаджы 

цавæр 

миниуджытыл 

дзырд цæуы 

радзырды? Аив 

кæсын, орфоэпийы 

нормæтæ 

хынцгæйæ. 

Аргъауы 

сырддонцъиуимæ 

йæ абарын. 

 

4 2 

Асаты А. 

«Булæмæргъы 

фæззыгон зарæг».  

Ног æрмæг 

Жанр. Афæдзы 

афон. Уацмыс 

хæйттыл дих 

кæнын. 

Сæргæндтæ сын 

æрхъуыды кæнын. 

Зæрдæйы 

æнкъарæтæ 

равдисын. Аив 

кæсын, орфоэпийы 

нормæтæ 

хынцгæйæ.  

 

5 1 
Чеджемты Г. 

«Æрæгвæззæг» 
Ног æрмæг 

Жанр. Афæдзы 

афон. Текстимæ 

куыст. Фæззæджы 

тарст. Зымæгон 

нывтæ. Нывимæ 

куыст. Аив кæсын. 

Радзырд 

æрхъуыды кæнын. 

Фæззæджы 

мæйтæ. 
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6 1 

Уарзын дæ, 

сызгъæрин фæззæг!  

Тест№1 

 Рефлекси 

Хи 

зонындзинæдтæ 

сбæрæг кæнын. 

Фæззæджы 

тыххæй цы æрмæг 

рацыдысты, 

уымæй цы 

бадардтой сæ 

зæрдыл. Хи 

цæстæнгас 

равдисын. Цыбыр 

радзырдтæ аразын. 

Æмдзæвгæ 

зæрдывæрдæй 

дзурын. Цы 

автортимæ 

базонгæ сты, 

уыдонæй кæй 

бахъуыды кодтой. 

Хи архайдæн аргъ 

скæнын. 

 

Хорзæй хорз зæгъын хъæуы, æвзæрæй та- æвзæр. 

       

1 1 

Дзесты К. 

«Æххуысгæнджытæ

» 

 

Ног темæ 

ахуыр 

кæныны 

урок 

Уацмысы жанр. 

Темæ, сæйраг 

хъуыды. Чи уыд 

æцæг 

æххуысгæнæг? 

Диалогы архайын. 

Аив кæсын 

орфоэпион 

нормæтæм гæсгæ. 

Адæймаджы хорз 

æмæ æвзæр 

миниуджытæн 

аргъ кæнын 

Фæрстытæн 

дзуапп дæттын. 

Ног дзырдтæ 

бахъуыды кæнын.  
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2 1 
Тъехты А. «Хивæнд 

лæппу» 

 

Ног æрмæг 

Темæ, сæйраг 

хъуыды. Æмбаргæ 

каст. Уацмыс 

хæйттыл дих 

кæнын. Пълан 

аразын. 

Адæймаджы 

хуыздæр 

миниуджытæн 

аргъ кæнын. 

Рæдыдыл сæттын 

æмæ йæ раст 

кæнын. Радзырдæн 

æндæр сæргонд 

дæттын. Нывтыл 

бакусын. 

«Сдзурын сæ 

кæнын». 

Фæрстытæн 

дзуапп дæттын.  

 

3 2 

М. Зощенко. 

«Сайын нæ хъæуы». 

Æмбисæндтæ. 

Ног æрмæг 

Уацмысы жанр. 

Темæ, сæйраг 

хъуыды. 

Адæймаджы хорз 

æмæ æвзæр 

миниуджытæ. 

Бинонтæ: мад, фыд 

хо æмæ 

æфсымæры ’хсæн 

ахастытæ. 

Рæстдзинад æмæ 

сайын. Уацмысы 

сæйраг персонаж. 

Рæдыд æмæ йæ 

раст кæнын. 

Уацмысы цаутæ 

фæд- фæдыл 

равæрын, 

сæйрагдæры дзы 

рахицæн кæнын. 

Тексты 

хъуыдыйæдтæй 

пълан аразын. Хи 

ныхæстæй дзурын.  
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4 1 

Плиты И. 

«Тæргайгæнæг». 

Уыци-уыци.  

Ног æрмæг 

Уацмыс аив 

кæсын. Жанр, 

темæ. Адæймаджы 

æвзæр 

миниуджытæ. 

Бинонтæ: мад æмæ 

æфсымæрты ’хсæн 

ахастытæ. 

Æмбисонды мидис 

æмбарын Уыци- 

уыци бахъуыды 

кæнын. 

Хъуыдыйæдтæ 

хъæугæ дзырдтæй 

æххæст кæнын. 

 

5 1 

В. Осеева. 

«Хæларзæрдæ 

чыз»г 

 

Ног æрмæг 

Литературон 

аргъауы 

хицæндзинад. 

Ирони. Уацмыс 

кæсын æмæ хи 

ныхæстæй дзурын. 

Хи цæстæнгас 

æвдисын. 

Хæлардзинадæн 

уæйгæнæн нæй, 

æууæнкæн та- 

хæрæн. Уацмысæн 

æндæр кæрон 

æрхъуыды кæнын. 

 

6 1 

В. Осеева. 

«Хæларзæрдæ 

чызг». Ирони. 

Рефлекси. 

Хи 

зонындзинæдтæ 

сбæрæг кæнын. Цы 

бахъуыды кодтон 

рацыд æрмæгæй. 

Мæ зæрдæмæ 

арфдæр цы бахызт. 

Æз афтæ 

бакодтаин? 

Цæмæн равзæрста 

автор йæ 

уацмысæн 

дæлгоммæ 

ныхас(ирони)? Цы 

цæстæнгас мæм 

сæвзæрд уацмысы 

сæйраг 

персонажмæ? 
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7 1 
Хъантемыраты К. 

«Аслæнбег».  
Ног æрмæг 

Уацмыс аив 

кæсын. Жанр, 

темæ. Адæймаджы 

æвзæр 

миниуджытæ. 

Бинонтæ: мад, фыд 

æмæ сæ лæппуйы 

’хсæн 

ахастдзинæдтæ. 

Диалогон ныхасы 

архайын. 

Æмбисæндты 

хъуыды равзарын. 

Пъланмæ гæсгæ 

радзырд хи 

ныхæстæй дзурын.  

 

8 1 

Джиоты К. 

«Æнæрхъуыды 

чызг». 

Тагъддзуринаг. 

Ирхæфсæн. 

Чеджемты Г. 

«Сæныччы фыццаг 

балц хъæдмæ». 

 

Ног æрмæг 

Уацмысты 

жанртæ. Сæйраг 

хъуыды, темæ. 

Æнæрхъуыдыдзин

ад, хинæй цæуын. 

Сыгъдæгзæрдæ 

æмæ æнæхин 

уæвын. Ирхæфсæн 

æмæ тагъдзуринаг. 

Хатдзæгтæ 

скæнын. Диалогон 

ныхас. Къæйттæй 

куыст. 

 

9 1 

Хорзæй хорз 

зæгъын хъæуы, 

æвзæрæй та- æвзæр.  

Тест№2 кæнæ 

нывмæ гæсгæ 

сочинени 

Контролон 

урок 

Рацыд уацмыстыл 

афæлгæст. 

Авторты зонын. 

Адæймаджы 

æвæрццæг æмæ 

æппæрццæг 

миниуджытæ. 

Бинонты ’хсæн 

хуыздæр 

ахастдзинæдтæ цы 

уацмысты ис , 

уыдон хицæн 

кæнын. Æвзæр 

миниуджытæ æмæ 

сæ аххосæгтæ. 

Тагъддзуринæгтæ, 

æмбисæндтæ æмæ 

ирхæфсæнтæй цы 

бахъуыды кодтой. 

Ахуыргæнæг æмæ 

скъоладзауты 

иумæйаг хатдзæг. 

Сабиты  хи 

хъуыдытæ. 
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Диалогон ныхас. 

Зæрдывæрдæй чи 

цавæр æмдзæвгæ 

бахъуыды кодта. 

Къордтæй æмæ 

къæйттæй куыст 

Скодта Митын Лæг йæ урс кæрц 

1 1 

Хъайтыхъты Г. 

«Зымæг».Уыци-

уыци. Ситохаты С. 

«Тудзи æмæ 

сырддонцъиу». 

 

Ног темæ 

ахуыр 

кæныны 

урок 

Лирикон 

æмдзæвгæ. Автор. 

Зымæгон æрдзы 

ивддзинæдтæ. 

Абарст(мит æмæ 

ссад). Сабиты 

æнкъарæнтæ. 

Зæрдывæрдæй йæ 

ахуыр кæнын. 

Уыци-уыци. 

Радзырд. Зымæгон 

хъызт. 

Сырддонцъиуы 

æргъæвст. 

Тудзийы 

диссаджы ми. 

Абарст(адæймаг 

æмæ цæрæгойтæ). 

Радзырд хæйттыл 

дих кæнын. 

Сæргæндтæ сын 

хъуыды кæнын. 

Къордтæй куыст. 

 

2 2 

Н. Павлова. 

«Зымæгон аргъау». 

Чеджемты Георы 

тæлмац. 

Ног æрмæг 

Литературон 

аргъау. Йæ 

хицæндзинад. 

Хæларзæрдæ æмæ 

æууæнк. 

Чъындыдзинад, 

хиндзинад. Рæдыд 

афойнадыл раст 

кæнын. Нывтæм 

гæсгæ куыст. 

Дзырдуатон 

куыст. Сценкæ 

саразын 
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3 1 
Цæрукъаты В. 

«Заз». Палиндром.  

 

Ног æрмæг 

Лирикон уацмыс. 

Дзырдуатон 

куыст. Нывмæ 

гæсгæ радзырд 

кæнæ аргъау 

æрхъуыды кæнын.  

 

4 1 
Скодта Митын Лæг 

йæ урс кæрц 
Рефлекси 

Хи 

зонындзинæдтæ 

сбæрæг кæнын. Цы 

бахъуыды кодтон 

рацыд æрмæгæй. 

Мæ зæрдыл 

тынгдæр цы 

бадардтон. 

Радзырд æмæ 

æмдзæвгæ 

кæрæдзийæ 

цæмæй хицæн 

кæнынц. Чиныджы 

кæрон цы нывтæ 

ис, уыдонæй 

темæмæ 

хæстæгдæр чи у, 

уымæ гæсгæ 

чысыл радзырд 

саразын. 

 

5 1 

Къадзаты С. «Цæй, 

ныр та ды дæр 

фæлвар- Ам хъæугæ 

дзырдтæ ссар!». 

Будайты М. 

«Зæронд Ног азы 

æхсæв».  

Ног æрмæг 

Нывмæ гæсгæ 

куыст. Уацмысы 

жанр, йæ мидис. 

Радзырды сæйраг 

архайæг Тетейы 

миниуджытæ. 

Сабиты цин. 

Тетейы нанайæн 

характеристикæ 

раттын. 

Лексикæйыл 

куыст. 

«Хæдзаронты» 

нысаниуæг.  
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6 1 

Къадзаты С. 

«Зымæгон райсом». 

Уыци-уыцитæ. 

Зымæджы мæйты 

нæмттæ. 

 

Ног æрмæг 

Нывты бæсты 

хъæугæ дзырдтæ 

æвæрын. 

Фæрстытæн 

дзуапп дæттын. 

Уыци-уыцитæ 

базонын. 

Стъæлфыты бæсты 

хъæугæ дзырд 

æвæрын. 

Зымæджы мæйтæ 

бахъуыды кæнын. 

 

7 1 

Скодта Митын Лæг 

йæ урс кæрц 

Тест №3 

Контролон 

урок. 

Зымæджы 

темæйæ 

рацыд 

æрмæг 

фæлхат 

кæнын 

Уацмысты жанртæ 

иртасын. Ног 

лексикæ. Рацыд 

темæйæ  

зонындзинæдтæ 

бæрæг кæнын. Ног 

азы бæрæгбоны 

равзæрд. 

Уацмысты 

сæргæндтæ, 

авторты нæмттæ. 

Аив, æвзаргæ,æмæ 

æмбаргæ каст. 

Нывты мидис. 

Нывтæм гæсгæ 

радзырдтæ, 

аргъæуттæ хъуыды 

кæнын. Дзырдтæ 

хъæугæ 

дамгъæтæй, 

хъуыдыйæдтæ 

хъæугæ дзырдтæй 

æххæст кæнын. 

Зæронд Ног Азы 

бæрæгбоны 

равзæрд. Ирон 

хæринæгтæ уыцы 

бæрæгбонмæ.  

 

Æнæзивæг куы уай – хуыздæр бынат дæ бар! 

1 1 

Æмбалты Ц. 

«Скъоламæ». К. 

Ушинский «Дыууæ 

гутоны». 

 

Ног темæ 

ахуыр 

кæныны 

урок 

Темæйы мидис. 

Уацмысты 

жанртæ,сæ сæйраг 

хъуыды. Цæмæ 

разæнгард кæнынц 

сабиты? 

Æмдзæвгæйы 

афæдзы афон. 

Дзырд синонимæй 

ивын. 

Зæрдывæрдæй 
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ахуыр кæнын. 

Аргъаумæ 

æмбисонд 

æрхæссын. 

Уацмысы сæйраг 

хъуыды æвдисæг 

бынат агурын. 

Дзырдуат. 

2 1 

Баситы М. 

«Хъæбулы зæрдæ». 

Тагъддзуринаг. 

Джиоты К. 

«Хæдзармæ куыст». 

Мæстæймарæн. 

Ног æрмæг 

Уацмысты 

жанртæ, сæ сæйраг 

хъуыды. Дыууæ 

чызджы абарын, 

æмбисæндтæ сæм 

æрхæссын. 

Радзырдæн хорз 

кæрон æрхъуыды 

кæнын. 

Фæндонмæ гæсгæ 

æмдзæвгæйы хай 

зæрдывæрдæй 

ахуыр кæнын. 

Радзырдæн хорз 

кæрон æрхъуыды 

кæнын. 

 

3 1 

Е. Пермяк. «Филя». 

Мæстæймарæн. 

Баситы М. «Мæ 

бандон».Уыци-

уыцитæ. 

 Ног æрмæг 

Уацмысы сæйраг 

хъуыды. 

Адæймаджы 

æвзæр 

миниуджытæ-

хивæнд, хиппæлой 

æмæ рæузонд. 

Радзырд пъланмæ 

гæсгæ хи 

ныхæстæй дзурын. 

Ног дзырдтæ. 

Беседæ: «Хи куыд 

дарын хъæуы». 

Филя æмæ 

æмдзæвгæйы 

лæппуйы 

миниуджытæ 

абарын. Уыци-

уыцитыл куыст.. 
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4 1 
Тъехты А. 

«Æгънæг» 
Ног æрмæг 

Уацмысы сæйраг 

хъуыды. 

Адæймаджы хорз 

миниуджытæ: 

коммæ кæсын, 

хистæры ныхасæн 

аргъ кæнын. Раст 

хъомылад: 

сывæллоннæн 

йæхи куыстыл 

æфтауын, амонын 

ын. Къæйттæй 

куыст-диалогы 

архайын. Аив 

кæсын æмæ хи 

ныхæстæй дзурын. 

 

5 1 

Ю. Ермолаев. 

«Дыууæ адджын 

гуылы». Ирхæфсæн. 

Гæдиаты С. «Кæсаг, 

хæфсæмæ 

цъиусур».  

Ног æрмæг 

Уацмысты сæйраг 

хъуыды. Жанртæ. 

Адæймаджы 

æвзæр 

миниуджытæ: 

æгоммæгæс, 

хивæнд хистæры 

ныхасæн аргъ нæ 

кæнын. Мады 

хъомыладон 

мадзæлттæ. Фарст: 

Мад раст бакодта? 

Хи хъуыдытæ 

зæгъын. Рольтæм 

гæсгæ каст. Аив, 

раст æмæ æмбаргæ 

каст. Басняйы 

сæйраг хъуыды. 

Ирхæфсæн кæнæ 

басня 

зæрдывæрдæй 

бахъуыды кæнын.  

 

6 1 

Гæззаты И. «Йæ 

зивæджы- йæ 

мæлæт». 

Æмбисæндтæ. 

 Ног æрмæг 

Уацмысы сæйраг 

хъуыды. Жанр. 

Адæймаджы 

æвзæр 

миниуджытæ: 

зивæггæнаг, 

æгоммæгæс, 

хивæнд хистæры 

ныхасæн аргъ нæ 

кæнын. Фарст: 

Кæй аххосæй сси 

Мыстачъе ахæм? 

Фыццаг хайы 

фæстæ фарст: 

Дарддæр 
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Мыстачъи цы 

хъуамæ фæуа? 

Цæггай –абзацгай 

каст. Хъæлæсы 

уагæй мад æмæ 

фыды ныхæстæ 

хицæн кæнын. 

Дыккаг хай: Сабыр 

хъæлæсы уагæй 

кæсын, æртæ 

хайыл æй адих 

кæнын, алы хайæн 

дæр сæргонд 

раттын. 

æмсисæндтæ 

аргъауы кæцы 

бынат æвдисынц, 

уыдон ссарын. 

Аргъауæн хорз 

кæрон æрхъуыды 

кæнын.  

7 1 

К. Ушинский. 

«Хъазтæ» 

Ирхæфсæн.  

Ног æрмæг. 

Рефлекси 

Уацмысы жанр. 

Рольтæм гæсгæ 

каст. Уацмысы 

сæйраг хъуыды 

æвдисæг дзырдтæ 

агурын. Ныв цы 

хаймæ ахæссæн ис, 

уыцы бынат 

ссарын æмæ йæ 

бакæсын. Текст цы 

хъæлæсы уагæй 

кæсгæ у, уый 

сбæрæг кæнын. 

Тексты агурын, 

фæрстытæн дзуапп 

цы бынат 

ратдзæн,уый. Хи 

ныхæстæй йæ 

радзурын. 

Хи 

зонындзинæдтæ 

сбæрæг кæнын. Цы 

бахъуыды кодтон 

рацыд æрмæгæй. 

Мæ зæрдыл 

тынгдæр цы 

бадардтон. 

Радзырд æмæ 

æмдзæвгæ 

кæрæдзийæ 

цæмæй хицæн 

кæнынц. Цы у 

 



148 

басня та? 

Чиныджы кæрон 

цы нывтæ ис, 

уыдонæй темæмæ 

хæстæгдæр чи у, 

уымæ гæсгæ 

чысыл радзырд 

саразын 

8 1 

Узбекаг аргъау: 

«Цыргъзонд 

æфсымæртæ».  

 

Фæсурокты 

кæсын 

Уацмысы жанр. 

Ног дзырдтæ. 

Фæрстытæн 

дзуапп дæттын. 

Цавæр у уацмысы 

сæйраг хъуыды. 

Цы пайта у 

цыргъзонддзинад?  

 

9 1 

Æнæзивæг куы уай 

– хуыздæр бынат дæ 

бар! 

Сочинени 

Контролон 

урок.  

Уацмысты жанртæ 

кæрæдзийæ 

иртасын. Ног 

лексикæ. Рацыд 

темæйæ  

зонындзинæдтæ 

бæрæг кæнын. 

Уацмысты 

сæргæндтæ, 

авторты нæмттæ. 

Аив, æвзаргæ,æмæ 

æмбаргæ каст. 

Нывты мидис. 

Нывтæм гæсгæ 

радзырдтæ, 

аргъæуттæ дзурын. 

Дзырдтæ хъæугæ 

дамгъæтæй, 

хъуыдыйæдтæ 

хъæугæ дзырдтæй 

æххæст кæнын. 

Зæрдывæрд 

уацмыстæ дзурын.  

 

 Мæргътæ æмæ цæрæгойты дунейы 
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1 1 

Асаты А. «Сырдты 

бæрæгбон». 

Ирхæфсæн.  

 

Ног темæ 

ахуыр 

кæныны 

урок 

Темæйы 

хицæндзинад. 

Нывы æмæ 

æмдзæвгæйы 

æнахуырæй цы 

ис?. Æмдзæвгæйы 

архайджытæ 

æцæгæйдæр кафын 

зонынц? 

Аргъæуутты 

иууылдæр сæ 

кæрæдзимæ хæлар 

цæстæй кæсынц? 

Сырдтæй 

алкæцыйы 

миниуæг дæр 

радзурын. 

Зæрдывæрдæй йæ 

сахуыр кæнын. 

Ирхæфсæн 

бахъуыды кæнын.  

 

2 1 

Дзесты К. 

«Хъæбатыр 

тæрхъус». Уыци-

уыци.  

Ног æрмæг 

Литературон 

аргъау. Автор. 

Цавæр уацмысæй 

ма зындгонд у 

автор? Аргъауы 

сæйраг хъуыды. 

Хъуыдымæ гæсгæ 

сæргонд æвзарын. 

Фыссæджы ахаст 

йæ персонажмæ. 

Уыци-уыци 

бахъуыды кæнын. 

 

3 1 

Астемыраты И. 

«Гидус». 

Ирхæфсæн.  

 Ног æрмæг 

Радзырды мидис. 

Йæ сæйраг 

хъуыды. Цы 

хъуамæ 

фæуыдаиккой 

гæдыйы 

лæппынтæ? 

Диссагæй та цы ис 

радзырды? 

Радзырдæн æндæр 

кæрон æрхъуыды 

кæнын. Ирхæфсæн 

зæрдывæрдæй 

сахуыр кæнын.  
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4 1 

Хъайтмазты А. 

«Сидзæр». Виталий 

Бианки. «Зараг 

цъиу».  

Ног æрмæг 

Лирикон 

æмдзæвгæ. Йæ 

мидис. Сабиты 

æнкъарæнтæ 

æргом кæнын. 

Æмдзæвгæ 

зæрдывæрдæй 

сахуыр кæнын. 

Радзырд аив 

кæсын. Йæмидис 

ын æмбарын 

кæнын. 

Цæрæгойты 

миниуджытæ 

зонын.  

 

5 1 

Скодта Митын Лæг 

йæ урс кæрц. 

Æнæзивæг куы уай 

– хуыздæр бынат дæ 

бар. Мæргътæ æмæ 

цæрæгойты дунейы 

Тест №5 

Рефлекси 

Рацыд темæтæй хи 

зонындзинæдтæ 

бæрæг кæнын. Цы 

бахъуыды кодтон 

рацыд æрмæгæй. 

Мæ зæрдæмæ 

арфдæр кæцы 

темæ бахызт. Æз 

афтæ кæцы ран 

бакодтаин? Цы 

мын амоны автор 

йæ уацмысты 

персонажты 

архæйдтытæй. Цы 

цæстæнгас мæм 

сæвзæрд 

уацмысты сæйраг 

архайджытæм? 

Цыбыр радзырд 

æрхъуыды кæнын. 

Тагъдзуринæгтæ,  

уыци-уыцитæ, 

ирхæфсæнтæ. 

Нывтæм гæсгæ 

куыст.  

 

6 1 

Хъайтыхъты А. 

«Додæ æмæ 

хъазтæ». «Цæуыл 

куыдта Сослан». 

Ирхæфсæн 

 Ног æрмæг 

Нывтæм гæсгæ 

куыст. Радзырдты 

сæйраг хъуыды. 

Додæ æмæ 

Сосланмæ цы ис 

иумæйагæй? Хъаз 

хиппæлой æмæ 

куыдз 

тæргайгæнаг. 

Ирхæфсæн рæвдз 

кæсын. Радзырд 

аив кæсын. 
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7 1 

Хъантемыраты К. 

«Асайдта нанайы». 

Палиндром. 

Ног æрмæг 

Радзырды сæйраг 

хъуыды. Нывмæ 

гæсгæ куыст. 

Хазбийы сайæгой 

схонæн ис? Уæдæ 

цавæр зæрдæйы 

хицау у? Радзырд 

аив кæсын æмæ хи 

ныхæстæй дзурын. 

 

8 1 
Хаджеты Т. «Рувас, 

уасæг æмæ лæг» 
Ног æрмæг 

Æмдзæвгæ кæсын. 

Дзырдуат. Цы зонд 

амоны уацмыс?  

 

9 1 
Аргъау. «Рувас æмæ 

зыгъарæг» 
 Ног æрмæг 

Аргъауы сæйраг 

хъуыды. 

Литературон æмæ 

адæмон аргъауы 

хицæндзинад. Аив 

кæсын, хи 

ныхæстæй дзурын. 

Хæларыл хинæй 

цæуын. Хи 

хъуыдытæ зæгъын. 

Цæрæгойты 

миниуджытæ.  

 

Æгас цæуай, уалдзæг! 

1 2 

Нигер. «Сабиты 

зарæг». 

Æмбисæндтæ. К. 

Ушинский. 

«Мыдыбындзытæ». 

 

Ног темæ 

ахуыр 

кæныны 

урок 

Æмдзæвгæ кæсын. 

Дзырдуат. 

Æмбисæндтæ 

ахуыр кæнын. 

Аргъау рольтæм 

гæсгæ кæсын. 

Афæдзы афонтæ. 

Мыдыбындзыты 

миниуджытæ. 

Уацмыс хæйттыл 

дих кæнын.  
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2 1 

Хетæгкаты Къ. 

«Зæрватыкк». 

Тагъддзуринаг. 

Уыци-уыцитæ.  

 

Ног æрмæг 

Лирикон 

æмдзæвгæ. 

Уалдзыгон 

мæргътæ. 

Зæрватыччы 

миниуджытæ. 

Тагъддзуринаг 

æмæ æмдзæвгæ 

зæрдывæрдæй 

ахуыр кæнын. 

Уыци-уыцитæ 

базонын. 

 

3 1 

Уырымты П. «Мыст 

æмæ нартхоры 

нæмыг». Уыци-

уыци 

Ног æрмæг 

Литературон 

аргъау. Авторы 

зонын. Аргъауы 

сæйраг хъуыды. 

Нартхоры гагайы 

тас. Йæ 

ирвæзынгæнæг. 

Æрдзы 

ивддзинæдтæ 

уалдзыгон. Уыци-

уыци ахуыр 

кæнын.  

 

4 1 

Дж. Родари. «Хур 

æмæ мигъ» 

Æмбисонд. 

Уалдзæджы мæйты 

нæмттæ. 

Ног æрмæг 

Литературон 

аргъау. Автор. 

Аргъауы сæйраг 

хъуыды. Цавæр 

адæймæгты 

миниуджытæ 

æвдисы автор хур 

æмæ мигъы 

хуызы? 

Уалдзæджы 

мæйты нæмттæ 

бахъуыды 

кæныныл куыст. 

Æмбисонд 

бахъуыды кæнын. 

 

Кæм райгуырдтæн, мæхи кæм базыдтон 

1 1 

Хозиты П. 

«Райгуырæ

н бæстæ».  

 

Ног темæ 

ахуыр 

кæныны 

урок 

Радзырд. Йæ 

сæйраг хъуыды. 

Нывмæ гæсгæ 

куыст. Цы у ирон 

лæгæн 

Фыдыбæстæ? 

Райгуырæн бæстæ 

æмæ ныййарæг 

мад. Уарзон 

хъæбул æмæ 

хъæбулы 

уарзондзинад. 
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Фыдæлты 

æгъдæуттæ æмæ 

мадæлон æвзаг. 2 

2 2 

Джыккайты 

Ш. 

«Бæрзонд 

æфцæгыл» 

Æмбисонд. 

Ног 

æрмæг 

Уацмысы жанр. 

Автор. Радзырды 

сæйраг хъуыды. 

Дыууæ суадоны 

æмæ дыууæ 

гагайы-иу хох иу 

зæххы сой(цы 

нысан кæнынц, 

уый бамбарын 

кæнын). Цæгат 

æмæ Хуссар. 

Хæлардзинад æмæ 

æфсымæрдзинад. 

Цæргæс-зæххы 

фарн, хæхты уд. 

Фысгæ кæнæ 

дзургæ сочинени. 

Дзырдуатон 

куыст. Æмбисонд 

бамбарын кæнын 

æмæ йæ бахъуыды 

кæнын. 

 

3 1 

Ходы К. 

«Цин». 

Палиндром. 

 Ног 

æрмæг 

Лирикон 

æмдзæвгæ. Автор. 

Нывмæ гæсгæ 

куыст. Æнæзонгæ 

дзырдтæ сбæрæг 

кæнын. Раст 

кæсын. Хъæлдзæг 

хъæлæсы уагæй 

кæсын. Аив 

кæсыны конкурс 

саразын(жюрийы 

скъоладзаутæ 

сæхæдæг). 

Палиндром 

бахъуыды кæнын.  
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4 1 

Джыккайты 

Ш. 

«Уызыны 

хæдзар». 

Æмбисонд . 

Ног 

æрмæг 

Автор. Уацмысы 

жанр. Аргъауы 

сæйраг хъуыды. 

Уызыны цард 

кæйдæр хæдзары. 

Фысымты 

цæстæнгас 

уызынмæ. Цы нæ 

фаг кæны 

уызынæн?  Цы у хи 

хæдзар? Дойны 

æмæ æххормаг 

цæуылнæ тых 

кæнынц уызыныл? 

Хи хæдзар æмæ хи 

бæстæмæ 

уарзондзинад. 

Æмбисонды 

хъуыды зæрдыл 

бадарын. 

 

5 1 

Хъайтыхът

ы А. «Баба, 

уæлахиз мæ 

хъæуы».  

Ног 

æрмæг 

Автор. Уацмысы 

жанр. Радзырды 

сæйраг хъуыды. 

Фыдыбæсты Стыр 

хæсты тыххæй 

хуымæтæг 

зонындзинæдтæ 

радтын. Цы хоны 

гыццыл лæппу 

уæлахиз? Текст 

раст, аив кæсын. 

Цæггæй (абзацгай) 

каст. Фыццаг 

дыууæ абзацы 

дзырдтæ 

дывæргонд 

æмхъæлæсон 

дамгъæтимæ 

ссарын. 

Дзырдуатон 

куыст. 

 

6 1 

Джыккайты 

Ш. 

«Мæсгуыты 

хабар».  

 Ног 

æрмæг 

Радзырды автор, 

йæ сæйраг 

хъуыды. 

Дзырдуатон 

куыст. Текст раст, 

æмбаргæ каст 

бакæнын. Ныв цы 

бынатмæ ахæссæн 

ис, уый ссарын 

æмæ бакæсын. 

Фæрстытæн 

дзуæппытæ 
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Азы кæронмæ скъоладзаутæ хъуамæ базоной: 

- æмбаргæ, аив æмæ раст кæсын; 

- хъæлæсы уаг раст аразын; 

- чысыл текст хинымæр кæсын; 

- цы уацмыс бакастысты, уый мидисæй фæрстытæн раст дзуæппытæ дæттын; 

- сæ хъуыдымæ гæсгæ кæрæдзимæ хæстæг дзырдтæ иртасын; 

- радзырд, аргъау,æмдзæвгæ кæрæдзийæ иртасын; 

- зындгонд фысджыты нæмттæ зонын, сæ уацмыстæ сын ранымайын. 

 

Литературæ: 

Дзапарты З.Кæсыны чиныг 2 къласæн. Дзæудж. 2011-10 

Моурауты М. Дидактикон æрмæг ныхасы рæзтыл кусынæн. Дзæудж. 2011  

Моурауты М. æмбисæндтæ æмæ уыци-уыцитæ. Дзæудж. 2011  

Моурауты М Дидактикон хъæзтытæ æмæ улæфты минуттæ. Дзæудж. 2011-10-12 

Уалыты Т.,Джусойты К., Дзытиаты Э. Сывæллæттæ литературæйæ хæслæвæрдтæ 2 

къл. Ирон æвзаг æмæ кæсыны уроктæм. Дзæудж. 2005 

Уалыты Т. Цалдæр ныстуаны æрыгон ахуыргæнæгæн. Дзæудж. 2005 

Бзарты Р. Нæ Райгуырæн бæстæйы истории. Алан æмæ Уæрæсе рагзаманты. 

Ирон. æвзаг æмæ литературæйы программæтæ 1-11 къл. Дзæудж. 2005 

Пагæты З. 1-4 къл. Ахуыргæнинæгтæ кæсын- фыссын куыд зонынц, уымæн 

бæрæггæнæнтæ æвæрыны бæрцбарæнтæ. Дзæудж. «Иристон» 2003 

Æлдаттаты В. Нæ алыварсы дуне нывты хуызы. Дзæудж. «Ирыстон» 2003 

Никандров Н.Д., РыжаковМ.В. Примерные программы начального общего 

образования. Ч.1 Просв.2009. 

Демидова М.Ю. и другие. Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе. Ч.1 Просв.2010. 

 

Æмбарынгæнæн фыстæг 

Кусæн программæ арæзт æрцыд ног стандарты домæнтæм гæсгæ æмæ ЮНЕСКО-йы 

кафедрæйы арæзт ахуырадон комплекты бындурыл. Ирон литературон кæсынадæн лæвæрд 

цæуы къуыри 1 сахаты (æдæппæт 34 ахуырадон къуырийы-34 сахаты)  

дæттын.  

7 1 

Кæм 

райгуырдтæ

н, мæхи 

кæм 

базыдтон. 

Контроло

н урок 

Чиныджы 145-æм 

фарсыл цы 

фæрстытæ ис, 

уыдонæн 

дзуæппытæ 

раттын. 

Сывæллæтты 

фæндонмæ гæсгæ 

æмдзæвгæтæ 

зæрдывæрдæй 

дзурын. 
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Райдайæн скъолайы бындур æвæрд æрцæуы сывæллæтты алывæрсыг рæзтæн.  

Уымæ гæсгæ ирон æвзаг ахуыр кæныны хъуыддаг арæзт у ахæм нысан æмæ хæстæ 

сæххæст кæнынмæ: 

- хъуамæ сывæллæттæ сæ кæрæдзимæ иронау дзурын сахуыр уой. Уый тыххæй та 

хъæуы фидар фæлтæрддзинад кæсын, фыссын æмæ хъуыды кæнынæй; 

- иумæйаг ахуырадон зонындзинæдтæ бæрзонддæр кæнын; ныхасы рæзтыл кусын; 

фылдæр базонынмæ æмæ интеллект уæрæхдæр кæнынмæ тырнын; 

- мадæлон æвзаджы фæрцы сывæллоны алывæрсыгæй хъомыл кæнын; 

- хъазты хуызы сывæллæтты эмоционалон уавæр рæзын кæнын; 

- зонындзинæдтæ фылдæр кæнынмæ тырнындзинад рæзын кæнын.  

Ног (дыккаг фæлтæры) стандартты домæнтæ сты, цæмæй Уæрæсейы цæрæг алы 

адæмæн дæр йе ΄взаджы кад се ΄хсæн бæрзонддæр ист æрцæуа, цæхгæр фæхуыздæр уа йæ 

ахуыр кæныны хъуыддаг. Уыцы хæстæ та æххæст кæны райдайæн скъола. 

Ирон æвзаджы программæйы сæйраг идея у скъоладзауы ахуыры процессы сæйраг 

архайæг уæвынмæ сразæнгард кæнын. 

Ирон æвзаджы программæйы сæйраг хицæндзинад – скъоладзаутæн комплексон 

æгъдауæй æвзаджы тыххæй зонындзинæдтæ раттын.  

Æвзагзонынады программæйы спецификон хицæндзинæдтæ:  

мадæлон æвзагыл дзурыны нормативон арæхстдзинад: дзырдты растфыссынад æмæ 

растдзурынад, хъуыдыйæдты арæзт æмæ фыссынад. 

лингвистикон компетенци: æвзаджы иуæгты системон ахуырад, сæ арæзт, зæлынад, 

фыссынад æмæ ныхас;  

ныхасы компетенци: ныхас æмбарын æмæ дзы арæхстджынæй пайда кæнын 

хъуыдыйæдтæ аразгæйæ; 

коммуникативон компетенци: æвзагæй пайда кæныны фæлтæрддзинад ныхасы 

алыхуызон сферæты рæзын кæнын (царды, ахуырады æмæ а.д.);  

культурон компетенци:  

лингвокультуроведческая (лингвокультурологическая) компетенция: изучение 

русского языка проводится на основе диалога национальной культуры с русской культурой 

с целью более глубокого понимания их обеих, а также русского языка и русской речи, 

созданных на русском языке произведений, для подготовки учащегося к межкультурной 

коммуникации и для его воспитания как поликультурной личности. 
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№ С

ахæт

ты 

ным

ӕц 

Урочы 

темæ  

Универсалон 

ахуырадон 

архæйдтытӕ 

Урочы тип Равзаринаг 

фарстатæ 

Скъоладзауты 

зонындзинæдтӕ

м домӕнтӕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скъола  

Фыццаг 

къласы 

рацыд 

æрмæг 

зæрдыл 

æрлæууын 

кæнын. 

Зонындзинадтæ 

райсыныл 

архайд 

(познавательные

): 

информаци 

агурын 

чиныджы, 

таблицæты, 

иллюстрациты, 

схемæты, 

компьютеры. 

Анализ кæнын 

(сæйраг хъуыды 

хицæн кæнын, 

цæмæй арæзт у), 

хатдзæгтæ 

кæнын фактты 

бындурыл. 

Фæзындт

æ æмæ факттæ 

къордтыл дих 

кæнын. 

информац

и аразын 

(пъланы, тексты, 

таблицæйы, 

схемæйы 

хуызы). 

Рацыд 

æрмæг 

зæрдыл 

æрлæууын 

кæнын 

- Чиныджы 

арæзтимæ зонгæ 

кӕнын. Чиныгимӕ 

кусын зонын: 

чингуыты 

хуызтӕкӕрӕдзийӕ 

иртасын(ахуыргӕн

ӕн, 

наукон,аивадон);чи

ныджы автор чи 

у,уый зонын; йӕ 

арӕзт ын зонын.  

Хъӕугӕ темæ куыд 

ссарӕн ис, 

раиртæстытæ, 

зæрдылдаринæгтæ 

æмæ 

æмбарынгæнæн 

дзырдуатæй куыд 

пайда кæнын 

хъæуы.  

-  Тексты 

æмбарынад. Текст 

хъуыдыйæдтыл дих 

кæнын. 

Хъуыдыйад.  

Зонын:чиныджы 

арæзт(цъар, 

сæргонд, 

титулон 

сыф,иллюстраци

) 

Арæхсын:чиныг

имæ архайын, 

зилын æм, 

хъæугæ æрмæг 

дзы ссарын 

 

 

1 

 

 

Дзырд.  

Хъуыдыйа

д. 

2  Мыртæ 

æмæ 

дамгъæтæ 

Факттæ, 

фæзындтæ, 

абстрактонæмба

рынæдтæ 

кæрæдзиимæ 

барын. 

Аххосæгт

æ агурын æмæ 

сын хатдзæгтæ 

кæнын. 

Ахуыргæ

нæджы 

æххуысæй, кæнæ 

хибарæй 

ассоциацитæ 

агурын, 

модельтæ аразын 

Рацыд 

æрмæг 

зæрдыл 

æрлæууын 

кæнын 

Предмет, миниуæг 

æмæ 

архайдæвдисæг 

дзырдтæ.  

Зонын: ныхасы 

хæйттæ 

кæрæдзийæ 

хицæн кæнын 

фæрстытæм 

гæсгæ;  

Арæхсын: 

фæрстытæн 

дзуаппытæ 

дæттынмæ. Ног 

дзырдтæй 

ныхасы пайда 

кæнынмæ. 

           Сæрды мысинæгтæ.  

3  Хъæлæсон 

æмæ 

æмхъæлæс

он мыртæ 

Удгоймагон 

универсалон 

архайд 

(личностные): 

Рацыд 

æрмæг 

зæрдыл 

æрлæууын 

Хъæлæсон 

æмæ 

æмхъæлæсо

н мыртæ.  

Зонын: мыртæ дих 

кæнын  

Арæхсын: дзырдтæ 

уæнгтыл дих кæнынмæ, 
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Адæймад

жы раконд 

хъуыддаг 

адæймагæй 

хицæн кæнын 

зонын, 

алыхуызон 

ситуациты йын 

аргъ кæнын 

зонын. 

Адæймад

жы раконд 

хъуыддæгтæй 

хорз кæнæ æвзæр 

рахонæн 

кæцыйæн ис,уый 

æмбарын(афтæ 

хи хъуыддæгтæн 

дæр). 

Хи хорз, 

кæнæ æвзæр 

миниуджытыл 

сæттын æмæ сæ 

æмбарын. 

Дæ 

райгуырæн 

бæстæимæ,Уæрæ

сеимæ дæ цы 

бæтты, уыцы 

миниуджытæ 

зонын æмæ 

сæдзурын. 

Дæхи 

хуызæн чи нæу, 

ахæм адæмимæ 

дзурын 

зонын,æндæр 

адæмы хæттыты 

минæвæрттæн 

аргъ кæнын. 

Иумæйаг 

хи дарыны 

æгъдæуттæй 

пайда кæнын 

зонын, 

конфликттæй хи 

хъахъхъæнын. 

Алыхуыз

он ситуациты хи 

дарыны 

æгъдæуттæ 

æвзарын зонын. 

кæнын иу рæнхъæй иннæмæ 

хæссынмæ. 
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Хи æвзæр 

миниуджытæ 

зонын æмæ сын 

дзуапп 

дæттын(хи 

æфхæрын зонын, 

искæйы æфхæрд 

æмбарын дæхи 

раконд æвзæр 

хъуыддаджы 

тыххæй) 

4  Зылангон 

æмæ 

æзылангон 

æмхъæлæс

онтæ  

Регулятивон 

универсалон 

архайд: 

Нысан æвæрын, 

проблемæ 

агурын æмæ 

æвæрын 

(урокæн, 

проектæн) 

ахуыргæнæгимæ 

æмæ хибарæй. 

Нысан сæххæст 

кæныны 

фæрæзтæ агурын 

къордты 

кусгæйæ, кæнæ 

ахуыргæнæджы 

æххуысæй. 

Ахуыргæнæджы 

æххуысæй кæнæ 

хибарæй 

архайдæн пълан 

аразын. 

Пъланмæ гæсгæ 

кусын, 

нысанимæ йæ 

барын, рæдыдтæ 

агурын æмæ сæ 

раст кæнын. 

Критеритæм 

гæсгæ нысан 

сæххæст 

кæныны 

къæпхæн сбæрæг 

кæнын. 

Рефлекси. 

Контролон 

урок. 

 Зонын:рацыд æрмæгæй 

раиртæстытæ; 

Арæхсын: фæрстытæн 

дзуаппытæ 

дæттын,практикон 

æгъдауæй 

зонындзинæдтæй пайда 

кæны. 

 

 

5 

 

 Дæргъвæти

н 

æмхъæлæс

онты 

растфыссы

Коммуникативо

н универсалон 

архайд: 

Хи хъуыдытæ 

искӕмӕн 

Ног æрмæг Фæззыгон 

нывтæ. 

Зылангон 

æмæ 

æзылангон 

Зонын:хъæлæсон æмæ 

æмхъæлæсон мыртæ, 

æмкъай зылангон æмæ 

æзылангонтæ,  

Арæхсын: 
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над дзурын, 

аргументтæ æмæ 

сæ факттæй 

æххæст кæнын. 

Хи хъуыдытæ 

аивынмæ цæттæ 

уæвын, контр 

аргумент 

тыхджындæр 

куы рауайа, уæд. 

Критикон 

цæстæнгас химæ. 

Диалогы 

архайын: 

Искæмæ хъусын 

æмæ йæ 

фехъусын. 

Æндæр искæйы 

позици 

æмбарын(тексты 

авторимæ 

диалогы цæуын). 

Алыхуызон 

хæстæ сæххæст 

кæныны тыххæй 

фысгæ æмæ 

дзургæ тексттæ 

аразын (хибарæй 

æмæ 

ахуыргæнæгимæ

). 

Коммуникативо

н хæстæ сæххæст 

кæнынæн 

алыхуызы 

ныхасы 

ситуацитæ 

аразын. 

Къæйтты,къордт

ы кусын(лидеры, 

критикы, 

æххæстгæнæджы 

ролы). 

Конфликттæ 

мынæг кæнын, 

баныхас кæнын 

зонын, барын. 

æмхъæлæсо

нтæ 

кæрæдзийæ 

иртасын 

Дзырдтæн мырон-

дамгъон анализ 

кæнынмæ. 
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6  Дамгъæтæ 

гъ, дж, дз, 

къ, пъ, тъ, 

хъ, цъ, чъ, 

дзырдты 

мидæг  

 Æмкъай 

зылангон 

æмæ 

æзылангон 

æмхъæлæсо

нтæ (в-ф, г-к, 

дз-ц, гъ-х, з-

с, дж-ч) 

кæрæдзийæ 

иртасын. 

Зонын: 

Арæхсын:  мыртæ 

дыууæ къордыл дих 

кæнын (зыл æмæ æзыл). 

              Фæззæг  

7  Уырыссаг 

æвзагæй 

æрбайсгæ 

дзырдты 

дамгъæтæ 

ё, ж, ш, щ, 

ъ, ы, ь, э, ю, 

я раст 

кæсын æмæ 

фыссын. 

  Темæмæ 

гæсгæ  

Зонын:раиртæст,  

Арæхсын: 

æнæрæдыдæй 

фыссынмæ 

8  Алфавит  Ног æрмæг Дæргъвæтин 

æмхъæлæсо

нты 

растфыссын

адыл  

бакусын  

Зонын:зонын раиртæст, 

Арæхсын: дæргъвæтин 

æмхъæлæсонтæ цы 

дзырдты ис, уыдон 

æнæрæдыдæй 

фыссынмæ 

Æгъдау - царды бындур  

9  Уæнг æмæ 

дзырд  

 Рефлекси. 

Контролон 

урок. 

 Зонын:темæмæ гæсгæ 

æнæрæдыдæй фыссын 

Арæхсын: фæрстытæн 

раст дзуаппытæ 

дæттынмæ 

 

1

0 

 Дзырдтæ 

иу 

рæнхъæй 

иннæмæ 

хæссын 

 Ног æрмæг Дзырды 

арæзт, йæ 

хæйттæ. 

(æмбарынад) 

Кæрон 

(æмбарынад) 

Зонын:дзырдарæзт, 

Арæхсын: дзырдты 

кæрон, уидаг, 

разæфтуан æмæ 

фæсæфтуан  бæрæг 

кæнын, 

1

1 

 Æмхъæлæс

онтæ й 

æмæ у кæм 

ис, ахæм 

дзырдтæ иу 

рæнхъæй 

иннæмæ 

хæссын 

 Ног æрмæг Уидаг - 

иумæйаг 

æмбарынад. 

Æмуидагон 

дзырдтæ 

(раиртæст). 

Зонын:раиртæст 

Арæхсын: æмуидагон 

дзырдтæ ссарынмæ 

1

2 

 Дзырдтæ 

иу 

рæнхъæй 

иннæмæ 

 Ног æрмæг Фæсæфтуан 

(раиртæст). 

Фæсæфтуант

æ -æг, -аг, -

Зонын:раиртæст, 

фæсæфтуантæ -æг, -аг, -

он, -дон, -джын, 

Арæхсын: 
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хæсын. он, -дон, -

джын, сæ 

нысаниуджы

тæ.  

дзырдты фæсæфтуантæ 

бæрæг кæнынмæ 

1

3 

 Цавд.  Ног æрмæг Разæфтуан 

(раиртæст) 

разæфтуант

æ æнæ-, æм-, 

а-, ба-, ра-, 

æрба-, ны-, 

с-. Дзырдты 

растфыссын

ад.  

Зонын:раиртæст, 

фæсæфтуантææнæ-, 

æм-, а-, ба-, ра-, æрба-, 

ны-, с-. 

Арæхсын: 

дзырдты фæсæфтуантæ 

бæрæг кæнынмæ 

            Зымæджы нывтæ  

1

4 

 Дзы

рды 

лексикон 

нысаниуæг 

 Реф

лекси. 

Контролон 

урок. 

 Зонын:диалог 

æмæ монолог иртасын 

Арæхсын: 

диалог аразынмæ, аив 

ныхас кæнынмæ 

 

             Адæмæн зæхх у сæ дарæг 

1

5 

 Син

онимтæ 

 

 Рац

ыд æрмæг 

сфæлхат 

кæнын 

 Зонын:рацыд 

æрмæгæй фæрстытæн 

раст дзуаппытæ дæттын  

Арæхсын: 

хибарæй хæслæвæрдтæ 

æххæст кæнынмæ 

 

 

1

8 

  

Ант

онимтæ  

 Ног 

æрмæг 

 Зонын:дзырдарæ

зт 

Арæхсын: 

дзырды бындур 

сбæлвырд кæнынмæ 

      

         Куыст -= царды цин 

1

9 

 Ных

асы 

хæйттæ. 

Номдар   

 

 Реф

лекси. 

Контролон 

урок. 

 Зонын:фæрстыт

æн дзуаппытæ дæттын 

рацыд æрмæгæй 

Арæхсын:  

 

           Бинонтæ  

 

2

0 

  

Сты

р дамгъæ 

адæймæгты 

нæмтты 

  

Ног 

æрмæг 

Дзыр

ды лексикон 

нысаниуæг. 

(иумæйаг 

æмбарынад) 

 

Зонын:раиртæст 

Арæхсын: 

дзырдуатимæ кусынмæ 

 

2

1 

  

Стыр 

дамгъæ 

горæтты, 

хъæуты, 

  

Ног æрмæг 

 Зонын:синонимтæ æмæ 

антонимты иумæйаг 

æмбарынад 

Арæхсын: антонимтæ 

æмæ синонимтæ 
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уынгты 

æмæ дæтты 

сæрмагонд 

нæмтты. 

 

дзырдуаты ссарынмæ 

 

2

2 

 Стыр 

дамгъæ 

цæрæгойты 

нæмтты 

  

Рефлекси. 

Контролон 

урок. 

 Зонын:рацыд æрмæгæй 

практикон æгъдауæй 

пайда кæнын 

Арæхсын: текстимæ 

кусынмæ 

2

3 

 Рацыд 

æрмæг 

фæлхат 

кæныны 

урок  

  

Ног æрмæг 

Æрдз 

зымæгон.  

Номдар, 

миногон, 

мивдисæг. 

(иумæйаг 

æмбарынад) 

Номдар 

куыд 

ныхасы хай) 

иумæйаг 

æмбарынад), 

йæ 

фæрстытæ, 

йæ 

ахадындзина

д, 

Зонын:ныхасы хæйтты 

иумæцаг æмбарынад 

Арæхсын:  номдар, 

миногон, мивдисæг 

тексты мидæг 

бацамонынмæ 

       Мæргътæ æмæ цæрæгойтæ - нæ хæлæрттæ  

2

4 

 Миногон  

 

  

Ног æрмæг 

Номдарты 

ивынад 

нымæцтæм 

гæсгæ: 

иууон æмæ 

бирæон 

нымæц.  

Зонын:номдартæ 

нымæцтæм гæсгæ ивын 

Арæхсын: текстимæ 

кусынмæ 

          Уалдзæг  

2

5 

 Мивдисæг  

 

  

Ног æрмæг 

 Зонын:номдарты дих 

сæрмагонд æмæ 

иумæййаг нæмттыл 

Арæхсын: сæрмагонд 

номдартæ раст 

фыссынмæ 

Æрдзы фæзындтæ, æрдзы ивæнтæ 

2

6 

 Рацыд 

æрмæг 

фæлхат 

кæныны 

урок 

 

  

Ног æрмæг 

 Зонын:раиртæст 

Арæхсын: номдарты 

кæрæттæ раст ивын 

фæрстытæм гæсгæ 

         Кæм райгуырдтæн, иæхи кæм базыдтон 
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Программæ домы, цæмæй ахуырдзаутæ хицæн кæной мыртæ æмæ дамгъæтæ. 

Программæ домы, цæмæй скъоладзаутæ базоной тексты сæйрагдæр хъуыды рахицæн 

кæнын, уацмысы мидис хи ныхæстæй радзурын, дзырдты нысаниуæг зонын, текстæнйæ 

аивадон æууæлтæ рахатын; сахуыр уой хъуыды кæнын, рæзасæ аивадон æнкъарынад, 

цымыдис æмæ разæнгард кæной чиныг кæсынмæ. 

Æвзагзонынады программæйы сæйраг нысан:  

– гуырынкæнынуарзондзинадмадæлон æвзагмæ, куыд æппæтиронадæмыкультурæйы 

æвдисæнмæ; 

– ахуырдзаутæмирон æвзаджыарæзт æмæ функицоналонархайдалысферæты æмæ 

ситуацитызонындзинæдтæ рæзынкæнын; 

Æвзагзонынадыпрограммæйысæйрагхæстæ:  

– ирон æвзагмæ уæлдай ахаст гуырын кæнын, куыд ирон культурæйы аивдæр фæзынд; 

– разæнгард кæнын дзургæ æмæ фысгæ ныхасы культурæйы бындурон ахуырмæ, 

раттын зонындзинæдтæ ирон æвзаджы нысанты системæй йæ арæз æмæ йæ функцитæ   

– зонындзинæдтæй практикон æгъдауæй пайда кæнын литературон æвзагыл дзургæ 

æмæ фысгæ ныхасы 

Азы кæронмæ скъоладзаутæ хъуамæ базоной: 

– æппæт дамгъæты нæмттæ; 

– хæлæсон æмæ æмхъæлæсон, зылангон æмæ æзылангон мыртæ; 

– дамгъæтæ ё, э, ю, я, ж, ш, щ; 

– уæнг; цавдон æмæ æнæцавдон уæнгтæ; 

– дзырды лексикон нысаниуæг; 

– синонимтæ æмæ антонимтæ; 

– номдар, миногон æмæ мивдисæджы æмбарынæдтæ; сæ фæрстытæ: 

– хъуыдыйады арзт; 

– хъуыдыйады сæйраг уæнгтæ; 

– æрхæцæн нысæнтты хуызтæ хъуыдыйады кæрон; 

– тексты æмбарынад; 

Ахуырдзаутæ хъуамæ арæхсой: 

– дзырдтæ алфавитон уагыл фыссын æмæ дзурынмæ; 

– зыладамгъæтæ каллиграфион æгъдауæй раст фыссынмæ; 

– дзырдтæ иу рæнхъæй иннæмæ уæнггай хæссынмæ; 

– хъæлæсон у æмхъæлæсон у-йæ иртасынмæ; 

– зылангон æмæ æзылангон æмхъæлæсонтæ кæрæдзийæ иртасынмæ; 

– сæрмагонд номдарты стыр дамгъæ фыссынмæ; 

 

2

7 

 Хъуыдыйа

д  

 Рефлекси. 

Контролон 

урок. 

Изложени 

фыссыныл 

куыст  

Зонын:тексты арæзт 

Арæхсын: хи 

ныхæстæй текст 

ныффсынмæ 

Мæргъты цардæй 

2

8 

 Рацыд 

æрмæг 

зæрдыл 

æрлæууын 

кæныны 

урок 

 

 Ног æрмæг Миногон 

куыд 

ныхасы хай, 

йæ иумæйаг 

нысаниуæг, 

йæ 

фæрстытæ.  

Зонын:миногоны 

тыххæй  иумæйаг 

æмбарынад 

Арæхсын: миногонтæ 

хицæн кæнынмæ æндæр 

ныхасы хæйттæй 
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– дæргъвæтин æмхъæлæсонтимæ дзырдтæ раст фыссынмæ; 

– мырон-дамгъон равзæрст кæнынмæ; 

– дзырдты цавд æвæрынмæ; 

– дзырдтæ сæ нысаниуджытæм гæсгæ хицæн кæнынмæ; 

– номдартæ, миногонтæ, мивдисджытæ сæ фæрстытæм гæсгæ иртасынмæ 

– хъуыдыйады сæйраг æмæ фæрссаг уæнгтæ амонынмæ; 

– хъуыдыйады кæрон хъæугæ нысан æвæрынмæ; 

– хъуыдыйад раст хъæлæсы уагæй кæсынмæ; 

– дзырдтæ æмæ цыбыр хъуыдыйæдтæ фыссынмæ; 

– тексты темæ бæрæг кæнынмæ æмæ йын сæргонд хъуыды кæнынмæ; 

– тексты мидис хи ныхæстæй дзурынмæ. 
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4. Сидахъаты А. Дидактикон æрмæг ныхасы рæзтыл кусынæн. Дзæуджыхъæу, 2013. 
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Æмбарынгæнæн фыстæг 

Кусæн программæ арæзт æрцыд ног стандарты домæнтæм гæсгææмæ ЮНЕСКО-йы 

кафедрæйы арæзт ахуырадон комплекты бындурыл. Ирон æвзагæн  лæвæрд цæуы къуыри 2 

сахаты (æдæпппæт 102 сахаты)  

Кæд æмæ райдайæн скъола бындур æвæры сывæллæтты алывæрсыг рæзтæн, уæд ирон 

æвзаг ахуыр кæныны хъуыддаг арæзт у ахæм нысан æмæ хæстæ сæххæст кæнынмæ: 

- цæмæй ахуырдзаутæ кæрæдзиимæ иронау дзурын сахуыр уой, уый тыххæй сын 

хъæуы сæ раст кæсыны, фыссыны æмæ хъуыды кæныны фæлтæрддзинад фидар кæнын: 

- ахуырдзауты фысгæ ныхасы рæзтыл кусын, грамматикæйы фарстаты сæ 

зонындзинæдтæ фылдæр кæнынмæ тырнын: 

- сывæллæтты алывæрсыг хъомыладыл кусын мадæлон æвзаджы фæрцы. 

Ахуыргæнæгæн бæрæггонд нысантæ сæххæст кæнын хуыздæр бантысдзæн кæсыны 

æмæ æвзаджы урокты.  

Ахуырадон  стандартты домæнтæм гæсгæ Уæрæсейы цæрæг алы адæмæн дæр йе 

΄взаджы кад се ́ хсæн бæрзонддæр ист æрцæуа. Ирон æвзаджы ахуыргæнджыты размæ æвæрд 

ис бæрнон проблемæ  - предметы ахуыр кæныны хъуыддаг фæхуыздæр кæнын. Уыцы нысан 

æнцондæр у райдайæн скъолайы æххæст кæнын. 

Ирон æвзаджы программæйы сæйраг идея у скъоладзауы ахуыры процессы сæйраг 

архайæг уæвынмæ сразæнгард кæнын. 

Ирон æвзаджы программæйы сæйраг хицæндзинад – скъоладзаутæн комплексон 

æгъдауæй æвзаджы тыххæй зонындзинæдтæ раттын.  

Æвзагзонынады программæйы спецификонхицæндзинæдтæ:  

мадæлон æвзагыл дзурыны нормативон арæхстдзинад: дзырдты растфыссынад æмæ 

растдзурынад, хъуыдыйæдты арæзт æмæ фыссынад. 

лингвистон компетенци: æвзаджы иуæгты системон ахуырад, сæ арæзт, зæлынад, 

фыссынад æмæ ныхасы.  

ныхасы компетенци: ныхас æмбарын æмæ дзы арæхстджынæй пайда кæнын 

хъуыдыйæдтæ аразгæйæ: 

коммуникативон компетенци: æвзагæй пайда кæныны  фæлтæрддзинад ныхасы 

алыхуызон сферæты (царды, ахуырады, официалон, социалон æмæ культурон) рæзын кæнын 

культурон компетенци:  
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лингвокультуроведческая (лингвокультурологическая) компетенция: изучение 

русского языка проводится на основе диалога национальной культуры с русской культурой 

с целью более глубокого понимания их обеих, а также русского языка и русской речи, 

созданных на русском языке произведений, для подготовки учащегося к межкультурной 

коммуникации и для его воспитания как поликультурной личности. 

Программæ домы, цæмæй ахуырдзаутæ хицæн кæной мыртæ æмæ дамгъæтæ 

Программæ домы, цæмæйскъоладзаутæ базоной тексты сæйрагдæр хъуыды рахицæн 

кæнын, уацмысы мидис хиныхæстæйра дзурын, дзырдтынысаниуæгзонын, текстæнйæ 

аивадон æууæлтæ рахатын; сахуыруойхъуыдыкæнын, рæзасæ аивадон æнкъарынад, 

цымыдис æмæ разæнгардкæнойчиныгкæсынмæ. 

Æвзагзонынадыпрограммæйысæйрагнысан:  

гуырынкæнынуарзондзинадмадæлон æвзагмæ, куыд æппæтиронадæмыкультурæйы 

æвдисæнмæ; 

ахуырдзаутæмирон æвзаджыарæзт æмæ функицоналонархайдалысферæты æмæ 

ситуацитызонындзинæдтæ рæзынкæнын; 

Æвзагзонынадыпрограммæйысæйрагхæстæ:  

ирон æвзагмæ уæлдай ахаст гуырын кæнын, куыд ирон культурæйы аивдæр фæзынд; 

разæнгард кæнын дзургæ æмæ фысгæ ныхасы культурæйы бындурон ахуырмæ,  

раттын зонындзинæдтæ ирон æвзаджы нысанты системæй йæ арæз æмæ йæ функцитæ   

зонындзинæдтæй практикон æгъдауæй пайда кæнын литаретурон æвзагыл дзургæ 

æмæ фысгæ ныхасы 

 

Предметы струткурæ 

Райдайæн кълæсты ирон æвзаг ахуыр кæнын у лингвистикон ахуырадоы æмæ 

сывæллæтты ныхасы рæзты фыццаг сæрмагонд этап. Йæ сæрмагондзинад уый мидæг ис, æмæ 

у æнгом баст у иннæ ахуырадон предметтимæ, уæлдай дæр та ирон литературон кæсынадимæ 

æмæ уырыссаг æвзаг æмæ литературон кæсынадимæ. Иумæ райсгæйæ аразынц иу ахуырадон 

хай-дилологи. 

Фыццæгæм къласы ирон æвзаг æмæ ныхасы разтыл куысты бындур у «Абетæ» ахуыр 

кæныны рæстæг. Дих кæны æртæ хайыл: 

1. бацæттæгæнæн рæстæг; 

2. дамгъæтæ ахуыр кæныны рæстæг; 

3. рацыд æрмæг бафидар кæныны рæстæг. 

Ацы хæйттæй алкацыйæн дæр лæвæрд цæуы сахæттæ 12с.-бацæттæгæнæн рæстæгæн, 

64с-абетæ ахуыр кæнынæн æмæ 20с.-кæсын æмæ фыссын ахуыр кæнынæн. 

Кæсын-фыссын ахуыр кæныны сæйраг хæс у:  дамгъæтæ фыссын ахуыргæнгæйæ 

сабиты кæсыныл дæр æфтауын. 

Сывæллæттæн, хуымæтæг хуызы сæ графикон æмæ кæсыны навыктæ фидаргæнгæйæ, 

уæрæхдæр кæны сæ алыварсы дунеæмбарынад, хъæздыг æмæ активон кæны сæ дзырдуат, 

рагагъоммæ рæзын, сæ грамматикон –орфографион зонындзинæдтæ. 

Ног програмæмæ гæсгæ (Юнескойы кафедрæйы проектмæ гæсгæ) афæдзы фæстаг 

цыппæрæм хайы æвзаг æмæ литературæ хицæн предметы хуызы ахуыр кæнын кæй 

райдайынц, уымæ гæсгæ сабитæн уæрæхдæр кæнынц сæ дунеæмбарынад æмæ 

хъуыдыкæнынад, хъæздыгдæр кæны сæ ныхасы хъæд æмæ дзырдуат.  

Сывæллæттæ фыццаг хатт 1-ам къласы  базонгæ вæййынц ирон æвзаджы системæ 

æмæ ныхасы культурæимæ  

 

Предмет «Ирон æвзаг æмæ литературон кæсынад» ахуыр кæныны мидисы 

рахицæн кæнæн ис ахæм хæйттæ: 

- коммуникативон зонындзинæдтæ ныхасы сæйраг хуызты: хъусын, дзурын, кæсын 

æмæ фыссыны: 

- æвзаджы мадзæлттæ æмæ сæ пайда кæныны фæлтæрддзинад; 

- социокультурон зонындзинæдтæ; 
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- иумæйаг ахуырадон æмæ сæрмагонд ахуырадон зонындзинæдтæ. 

Ацы цыппар хайǽ сæйрагдæр у фыццаг – коммуникативон, уымæн æмæ уый фæрцы 

сбæрæг кæнæн ис, сывæллон цы базыдта ахуыры алы этапты, уый. Фæлæ цыппар хайы 

кæрæдзийыл сты æнгом баст, æппарæн дзы никæцыйæн ис, уæд хæлд æрцæудзæн ахуырадон 

предмет «Ирон æвзаг æмæ литературон кæсынады» иудзинад. 

Предметон хай «Ирон æвзаджы системæ» 

1 хай. «Фонетикæ æмæ графикæ» 

- мыртæ æмæ дамгъæтæ кæрæдзийæ иртасын; 

- ирон æвзаджы мырты дих зонын (хъæлæсонтæ – цавдон/æнæцавдон, - 

лæмæгъ/тыхджын, уырыссаг æвзагæй æрбайсгæ; æмхъæлæсонтæ – æмкъай/æнæкъай, 

зылангон/æзылангон, дывæргонд, уырыссаг æвзагæй æрбайсгæ.) 

- дамгъуаты кæрæдзийы фæдыл куыд æвæрд сты, уый зонын. 

2 хай. «Орфоэпи» 

Скъоладзауы сахуыр кæнын хъæуы: 

- ирон литературон æвзаджы æгъдæуттæ зонын, ома ирон æмæ уырыссаг алфавиты 

уыцы иу дамгъæтæ алыхуызы мыртæ кæй дæттынц, уый зонын (з, с, ц, дз); кавказаг кæй 

хонæм (хъ,къ,цъ ǽмǽ а.д.), уыцы мырты растдзурынад. Уыдон цæйбæрц хорз бамбарой, 

уымæй аразгæ уыдзæн сæ аив дзырд. 

3 хай. «Дзырды арæзт» 
Ахуырдзаутæ хъуамæ зоной: 

- дзырдтæ уæнгтыл дих кæнын, иу рæнхъæй иннæмæ хæссын; 

- адæймæгты нæмттæ æмæ мыггæгтæ, уынгты, фосы æмæ æнд. ах. нæмттæ стыр 

дамгъæйæ фысгæ кæй сты. 

4 хай. «Лексикæ» 

Скъоладзауы зонын хъæуы: 

- дзырдтǽ фæрстытæм гæсгæ иртасын (чи? цы?); 

- дзырдтǽ сæ нысаниуæгтæм гæсгæ иртасын (комкоммæ ахæсгæ); 

- дзырдтæм антонимтæ, синонимтæ æвзарын зонын; 

5 хай. «Морфологи» (ног чингуытæм гæсгæ) 

- номдары грамматикон миниуджытæ иртасын (хауæн, нымæц) 

- миногоны грамматикон миниуджытæ иртасын (хауæн, нымæц); миногон номдаримæ 

бастæй куыд тасындзæг кæны; 

Мивдисæджы грамматикон миниуджытæ иртасын (нымæц, афон, цæсгом) 

6 хай. «Синтаксис» 

Скъоладзауы ахуыр хъæуы: 

- ныхас хъуыдыйæдтыл дих кæнын; 

- хъуыдыйæдтæ сæ загъды нысанмæ гæсгæ иртасын, - хъæлæсы уагæй раст дзурын; 

- хъуыдыйады райдайæн стыр дамгъæйæ фыссын, йæ кæроны та стъæлф æвæрын. 

Предметон хай «Орфографи æмæ пунктуаци» 

Скъоладзауæн бацамонын: 

- растфыссынады æгъдæуттæ (хæрз хуымæтæг хуызы) 

- чиныгæй æнæ рæдыдæй чысыл тексттǽ фыссын; 

- ахуыргæнæджы кастмæ гæсгæ чысыл тексттæ фыссын, рæдыдтыл кусгæйæ сабийæн 

йæхицæн агурын кæнын йæ рæдыд. 

Предметон хай «Ныхасы рæзт» 

Сывæллæтты ахуыр кæнын: 

- дзырдты бæлвырд тематикон къордтыл дих кæнын; 

- фæрстытæм гæсгæ цыбыр радзырдтæ аразын; 

- хуымæтæг мидисджын нывтæ æвзарын æмæ уыдонмæ гæсгæ дзургæ сочиненитæ 

æмæ радзырдтæ аразын; 

- æрвылбон архайын иронау аив дзурыныл; 

- искæйы ныхасмæ бæстон хъусын æмæ йын раст дзуæппытæ дæттын; 

-  хи хъуыдытæ дзурын; 
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- хибарæй лæвæрд текстæн йæ хъуыдымæ гæсгæ сæргонд дæттын; 

- хи ныхæстæй цыбыр тексттæ дзурын; 

- сфæлдыстадон куыстытæ кæнын. 

 

№ Сахæтты 

нымӕц 

 

Урочы темæ  

Универсалон 

ахуырадон 

архæйдтытӕ 

 

Урочы 

тип 

 

Равзар

инаг 

фарста

тæ 

Скъо

ладза

уты 

зонын

дзинæ

дтӕм 

домӕ

нтӕ 

1  Мыртæ æмæ 

дамгъæтæ 

Зонындзинадтæ 

райсыныл архайд 

(познавательные): 

информаци агурын 

чиныджы, 

таблицæты, 

иллюстрациты, 

схемæты, 

компьютеры. Анализ 

кæнын (сæйраг 

хъуыды хицæн 

кæнын, цæмæй арæзт 

у), хатдзæгтæ кæнын 

фактты бындурыл. 

Фæзындтæ æмæ 

факттæ къордтыл дих 

кæнын. 

информаци аразын 

(пъланы, тексты, 

таблицæйы, схемæйы 

хуызы). 

Рацыд 

æрмæг 

зæрдыл 

æрлæуу

ын 

кæнын 

Зыланг

он 

æмæ 

æзыла

нгон 

æмхъæ

лæсонт

æ  

Зоны

н: 

мырт

æ дих 

кæны

н 

(хъæл

. 

æмхъ,

; зыл., 

æзыл.

;   

 

Арæх

сын: 

сыро

н-

дамгъ

он 

анали

з 

кæны

нмæ; 

дзырд 

уæнгт

ыл 

дих 

кæны

нмæ; 

иу 

рæнх

ъæй 

иннæ

мæ 

хæсс

ынмæ

. 

2  Алфавит   Рацыд 

æрмæг 

зæрдыл 

æрлæуу

Ирон 

æвзад

жы 

алфави

Зоны

н:иро

н 

алфав
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ын 

кæнын 

т  иты 

дамгъ

æты 

рæнх

ъæвæ

рд 

Арæх

сын: 

алфав

итмæ 

гæсгæ 

номх

ыгъд 

ныфф

ыссы

н 

3  Дæргъвæтин 

æмхъæлæсонтæ  

 Рацыд 

æрмæг 

зæрдыл 

æрлæуу

ын 

кæнын 

Дæргъ

вæтин 

æмхъæ

лæсонт

æ æмæ 

сæ 

растфы

ссынад 

Зоны

н: 

раирт

æст 

Арæх

сын: 

дæргъ

вæти

н 

æмхъ

æлæс

онтæ 

цы 

дзырд

ты ис, 

уыдо

н раст 

фысс

ынмæ 

4  Цавд   Рацыд 

æрмæг 

зæрдыл 

æрлæуу

ын 

кæнын 

Цавд. 

Цавдо

н 

уæнгт

æ  

Зоны

н:  

Раирт

æст 

Арæх

сын:д

зырдт

ы 

цавдо

н 

уæнг 

сбæр

æг 

кæны

н 

5  Вазыгджын 

дзырдтæ  

 Ног 

æрмæг 

Иумæй

аг 

æмбар

Зоны

н: 

вазыг
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ынад 

вазыгд

жын 

дзырдт

æй. Сæ 

растфы

ссынад  

джын 

дзырд

ты 

тыхх

æй 

раирт

æст 

Арæх

сын: 

вазыг

джын 

дзырд

тæ 

раст 

фысс

ынмæ 

6  Номдар 

Номдарты 

ивынад 

хауæнтæм 

гæсгæ  

Удгоймагон 

универсалон архайд 

(личностные): 

Адæймаджы раконд 

хъуыддаг адæймагæй 

хицæн кæнын зонын, 

алыхуызон ситуациты 

йын аргъ кæнын 

зонын. 

Адæймаджы раконд 

хъуыддæгтæй хорз 

кæнæ æвзæр рахонæн 

кæцыйæн ис,уый 

æмбарын(афтæ хи 

хъуыддæгтæн дæр). 

Хи хорз, кæнæ æвзæр 

миниуджытыл 

сæттын æмæ сæ 

æмбарын. 

Дæ райгуырæн 

бæстæимæ,Уæрæсеим

æ дæ цы бæтты, уыцы 

миниуджытæ зонын 

æмæ сæдзурын. 

Дæхи хуызæн чи нæу, 

ахæм адæмимæ 

дзурын зонын,æндæр 

адæмы хæттыты 

минæвæрттæн аргъ 

кæнын. 

Иумæйаг хи дарыны 

æгъдæуттæй пайда 

кæнын зонын, 

конфликттæй хи 

хъахъхъæнын. 

Алыхуызон 

ситуациты хи дарыны 

Ног 

æрмæг 

Номда

ры 

иумæй

аг 

æмбар

ынад. 

Номда

рты 

ивына

д 

хауæнт

æм 

гæсгæ.  

Зоны

н: 

раирт

æст  

Арæх

сын: 

номда

ртæ 

иннæ 

ныхас

ы 

хæйтт

æй 

иртас

ын 

фæрс

тыты 

руадж

ы 
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æгъдæуттæ æвзарын 

зонын. 

Хи æвзæр 

миниуджытæ зонын 

æмæ сын дзуапп 

дæттын(хи æфхæрын 

зонын, искæйы 

æфхæрд æмбарын 

дæхи раконд æвзæр 

хъуыддаджы тыххæй) 

7  Номдарты 

тасындзæг. 

Номон хауæн 

 Ног 

æрмæг 

Фæрст

ытæм 

æмæ 

кæрæт

тæм 

гæсгæ 

номдар

ты 

хауæнт

ы 

хуызт

æ 

бæрæг 

кæнын. 

Зоны

н: 

хауæ

нтæ 

Арæх

сын:н

омдар 

тасын

дзæг 

кæны 

иуон 

æмæ 

бирæ

он 

ным. 
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8  Гуырынон 

хауæн 

 Ног 

æрмæг 

Фæрстытæ кæй? 

цæй? 

Зонын: гырæнон 

хауæны фæрстытæ 

Арæхсын:  

9  Дæттынон 

хауæн  

 Ног 

æрмæг 

Кæмæн? Цæмæн? Зонын: дæттынон 

хауæны фæрстытæ 

Арæхсын: 

1

0 

 Арæзтон хауæн   Ног 

æрмæг 

Кæмæ? Цæмæ? Зонын: арæзтон 

хауæны фæрстытæ 

Арæхсын: 

1

1 

 Иртæстон 

хауæн 

 Ног 

æрмæг 

Кæмæй? Цæмæй? Зонын: иртæстон 

хауæны фæрстытæ 

Арæхсын: 

1

2 

 Æддæгбынатон 

хауæн 

 Ног 

æрмæг 

Кæуыл? Цæуыл? Зонын:æддæгбынат

он хауæны 

фæрстытæ 

Арæхсын: 

1

3 

 Цæдисон хауæн   Ног 

æрмæг 

Кæимæ? Цæимæ? Зонын:цæдисон 

хауæны фæрстытæ 

Арæхсын: 

1

4 

 Хуызæнон 

хауæн 

 

 Ног 

æрмæг 

Кæйау? Цæйау? Зонын: хуызæнон 

хауæны фæрстытæ 

Арæхсын: 

1

5 

 Рацыд æрмæг 

фæлхат кæнын  

Удгойм

агон 

универс

алон 

архайд 

(личнос

тные): 

 

 Номдарты 

растфыссынад 

Зонын: хауæнтæ 

Арæхсын: 

номдарты кæрæттæ 

раст фыссын,  

1

6 

 Номдарты 

бирæон 

нымæцы 

арæзты 

хицæндзинæдт

æ 

 Ног 

æрмæг 

Н. бирæон 

нымæцы арæзты 

хицæндзинæдтæ. 

Хъæлæсон а æмæ 

о-йы ивынад а-

мæ. Бирæон 

нымæцы 

фæсæфтуан т-йы 

дывæркæнынад. 

Зонын: номдартæ 

ивын нымæцтæм 

гæсгæ,  

Арæхсын: 

номдарты 

хицæндзинæдтæ 

бирæон нымæцы 

хынцын 

1

7 

 Номдарты 

растфыссынад 

 Ног 

æрмæг 

 Зонын: 

Арæхсын: 

1

8 

 Номдар фæлхат 

кæнын  

Удгойм

агон 

универс

алон 

архайд 

(личнос

тные): 

 

Рефлекси, 

контроло

н урок  

 Зонын: 

Арæхсын: 

1

9 

 Миногон   Ног 

æрмæг 

Миногоны 

иумæйаг 

æмбарынад.  

Зонын: раиртæст 

Арæхсын: миногон 

фæрстытæм гæсгæ 

иннæ ныхасы 

хæйттæй иртасын 
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2

0 

 Миногонты 

тасындзæг 

 Ног 

æрмæг 

Миногонты 

тасындзæг. 

Синонимтæ æмæ 

антонимтæ  

Зонын: раиртæст 

Арæхсын: 

миногонтæ 

тасындзæг æкнын 

2

1 

 Номивæг 

Цæсгомон 

номивджытæ 

 Ног 

æрмæг 

Номивæджы 

иумæйаг 

æмбарынад  

Зонын: раиртæст 

Арæхсын: 

цæсгомон 

номивджытæ  

2

2 

 Цæсгомон 

номивджыты 

тасындзæг 

 Ног 

æрмæг 

Цæсгомон 

номивджыты 

тасындзæг. 

Цæсгомон 

номивджыты 

цыбыр формæтæ.  

Зонын: 

Арæхсын: 

номивджытæ 

тасындзæг кæнын 

2

3 

 Цæсгомон 

номивджытæ 

фæлхат кæнын  

Удгойм

агон 

универс

алон 

архайд 

(личнос

тные): 

 

Контроло

н урок  

Цæсгомон 

номивджыты 

растфыссынад  

Зонын: 

Арæхсын: 

номивджытæ раст 

фыссын 

2

4 

 Мивдисæг. 

Мивдисæджы 

афонтæ 

 Ног 

æрмæг 

Мивдисæджы 

иуæйаг 

æмбарынад. 

Мивдисæджы 

афонтæ 

Зонын: раиртæст 

Арæхсын: мивд. 

Иннæ ныхасы 

хæйттæй иртасын 

2

5 

 Мивдисæджы 

ивынад 

нымæцтæм 

гæсгæ 

 Ног 

æрмæг 

 Зонын: Арæхсын: 

2

6 

 Мивдисæджы 

ивынад 

цæсгæмттæм 

гæсгæ 

 Ног 

æрмæг 

 Зонын: 

Арæхсын: 

мивдисджытæ ивын  

Нымæцтæм гæсгæ 

2

7 

 Нырыккон 

афоны 1 аг 

цæсгомы 

мивдисджытæ 

 Ног 

æрмæг 

 Зонын:  

Арæхсын:  

2

8 

 Нырыккон 

афоны 2 аг 

цæсгомы 

мивдисджытæ 

 Ног 

æрмæг 

 Зонын: 

Арæхсын: 

2

9 

 Нырыккон 

афоны 3аг 

цæсгомы 

мивдисджытæ 

 Ног 

æрмæг 

 Зонын: 

Арæхсын: 

3

0 

 Ивгъуыд афоны 

1 аг цæсгомы 

мивдисджытæ 

 Ног 

æрмæг 

 Зонын: 

Арæхсын: 

3

1 

 Ивгъуыд афоны 

2аг цæсгомы 

мивдисджытæ  

 Ног 

æрмæг 

 Зонын: 

Арæхсын: 
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3

2 

 Ивгъуыд афоны 

3аг цæсгомы 

мивдисджытæ 

 Ног 

æрмæг 

 Зонын: 

Арæхсын: 

3

3 

 Суинаг  афоны 

1 аг цæсгомы 

мивдисджытæ 

 Ног 

æрмæг 

  

3

4 

 Суинаг  афоны 

2 аг цæсгомы 

мивдисджытæ 

 Ног 

æрмæг 

  

3

5 

 Суинаг  афоны 

3аг цæсгомы 

мивдисджытæ 

 Ног 

æрмæг 

  

3

6 

 Мивдисджыты 

кæрæтты 

растфыссынад  

 Ног 

æрмæг 

  

3

7 

 Мивдисæг 

фæлхат кæнын 

Удгойм

агон 

универс

алон 

архайд 

(личнос

тные): 

 

Рефлекси.   Мивдисджыты 

растфыссынад 

Зонын: 

Арæхсын: 

мивдисджытæ раст 

фыссын 

3

8 

 Фæрсдзырд   Ног 

æрмæг 

Фæрсдзырдты 

иумæйаг 

æмбарынад. 

Ф.иртасын 

фæрстытæм 

гæсгæ  

Зонын: раиртæст  

Арæхсын: 

фæрсдзырд 

иртасын иннæ 

ныхасы хæйттæй 

3

9 

 Фæрсдзырдты 

растфыссынад 

Удгойм

агон 

универс

алон 

архайд 

(личнос

тные): 

 

Фæлхат 

кæныны 

урок  

Фæсдзырдты 

растфысснадыл 

бакусын 

Зонын: 

Арæхсын: 

4

0 

 Хъуыдыйад   Ног 

æрмæг 

Хъуыдыйады 

тыххæй 

æмбарынад. 

Дзырдты 

рæнхъæвæрд 

хъуыдыйады.  

Зонын: раиртæст 

Арæхсын: 

хъуыдыйæдтæ 

аразын.  

4

1 

 Хъуыдыйады 

æмхуызон 

уæнгтæ 

 Ног 

æрмæг 

Хъ.æмхуызон 

уæнгтæ 

бæттæгтимæ æмæ 

æнæ бæттæгтæй. 

Æрхæцæн 

нысæнттæ  

Зонын:раиртæст 

Арæхсын: 

хъуыдыйæдтæ 

æмхуызон 

уæнгтимæ аразын. 

Æрхæцæн 

нысæнттæ æвæрын  

4

2 

 Вазыгджын 

хъуыдыйад  

 Ног 

æрмæг 

В.хъ.растфыссын

ад 

Зонын:  вазыгджын 

хъуыдыйæдты 

арæзт. 
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Запланированные по программе проверочные работы ФГОС 

 

Арæхсын: 

4

3 

 Рацыд æрмæг 

фæлхат кæнын  

Удгойм

агон 

универс

алон 

архайд 

(личнос

тные): 

 

Рефлекси

и. 

Контроло

н урок 

  

4

4 

 Сидæн    Сидæн. 

Æрхæцæн 

нысæнттæ 

сидæнимæ.  

Зонын: раиртæст 

Арæхсын: сидæн 

кæм уа, ахæм 

хъуыдыйæдтæ 

аразын 

4

5 

 Комкоммæ 

ныхас  

 Ног 

æрмæг 

К.н. иумæйаг 

æмбарынад. 

Æрхæцæн 

нысæнттæ 

комкоммæ ныхас 

кæм ис, ахæм 

хъуыдыйады 

 

4

6 

 Комкоммæ 

ныхас фæлхат 

кæнын  

 Контроло

н урок 

 Зонын: раиртæс 

Арæхсын: 

комкоммæ ныхас 

кæм ис, ахæм 

хъуыдыйæдтæ 

хъæлæсы уагæй 

раст кæсын. 

Æрхæцæн 

нысæнттæ æвæрын. 

4

7 

 Рацыд æрмæг 

фæлхат кæнын  

Удгойм

агон 

универс

алон 

архайд 

(личнос

тные): 

 

Рефлекси

и. Рацыд 

æрмæг 

фæлхат 

кæнын  

  

Контрольные 

работы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

четверть четверть  четверть четверть 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Списывание    1   1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Словарный 

диктант 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Контрольное 

изложение 

             1  1 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Скъоладзаутæ хъуамæ  зоной 

– 4-æм къласы ирон æвзаджы грамматикæйæ цы темæтæ сахуыр кодтой, уылонæн 

сæ сæйрагдæрты раиртæстытæ; 

– вазыгджын дзырдты тыххæй æмбарынад, сæ растфыссынад; 

– ныхасы хæйтты тыххæй æмбарынад; 

– номдарты тасындзæг иууон æмæ бирæон нымæцты, сæ растфыссынад; 

– миногонты нысаниуæн, сæ растфыссынад; 

– цæсгомон номивджытæ. Сæ тасындзг, сæ растфыссынад; 

– мивдисджыты ивынад цæсгæмттæм, афонтæм æмæ нымæцтæм гæсгæ; 

– фæрсдзырдты иумæйаг æмбарынад; 

– хъуыдыйады æмхуызон уæнгтæ бæттæгтæ æмæ, та, фæлæ-имæ; 

– вазыгджын хъуыдыйæдтæ бæттæгтæ æмæ, фæлæ, та-имæ; 

– сидæн, æрхæцæн нысæнттæ сидæнимæ; 

– комкоммæ ныхас, æрхæцæн нысæнттæ комкоммæ ныхасимæ 

Скъоладзаутæ хъуамæ арæхсой: 

– орфографион æмæ каллиграфион æгъдауæй 70-80 дзырдæй арæзт текст фыссынмæ; 

– вазыгджын дзырдтæн сæ аразæг хæйттæ бæрæг кæнынмæ; 

– синонимтæ æмæ антонимтæй пайда кæнынмæ; 

– номдартæ тасныдзæг кæнынмæ; 

– миногонты тасындзæджы хицæндзинæдтæ амонынмæ; 

– цæсгомон номивджытæй ныхасы раст пайда кæнынмæ; 

– мивдисджытæ ифтындзæг кæнынмæ; 

– фæрсдзырдтæ фæрстытæм гæсгæ иртасынмæ; 

– æмхуызон уæнгтимæ æнæ бæттæгтæй æмæ бæттæгтимæ хъуыдыйæдтæ аразынмæ; 

– бæттæгтимæ вазыгджын хъуыдыйæдтæ аразынмæ; 

– комкоммæ ныхас хъæлæсы уагæй хицæн кæнынмæ; 

– цау кæнæ фæзынд чысыл радзырды хуызы ныффыссынмæ; 

– сидæн хъæлæсы уагæй æмæ æрхæцæн нысæнттæй хицæн кæнынмæ; 

– пъланмæ гæсгæ æмæ æнæ пъланæй сочинени æмæ изложении фыссынмæ; 

– диалог æмæ монологон ныхас аразынмæ; 

– тексты сæйраг хъуыды бæрæг кæнын  æмæ йæ хæйттыл дих кæнынмæ; 

– текстæн сæргонд хъуыды кæнынмæ; 

– радзырдтæ цæттæ райдайæн æмæ цæттæ кæронмæ гæсгæ ныффыссынмæ; 

– текстæн лексикон анализ скæнынмæ. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  

для обучающихся 1– 4 классов 

 

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 
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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). 

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. 
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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.  

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.  
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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: 

 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. 
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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 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: 
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 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; 

 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 
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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. 

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. 

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 
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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: 

 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 
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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. 

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, 
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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; 

 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; 
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 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:  

 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 
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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. 

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. 
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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; 

 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 во 2 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 
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(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; 

 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; 
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 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; 

 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), 
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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; 

 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. 

 

 Тематическое планирование по учебному предмету «Математика» 

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Раздел 1. Числа и величины 
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1.1 Числа от 1 до 9  13  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

1.2 Числа от 0 до 10  3  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

1.3 Числа от 11 до 20  4  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

1.4 Длина. Измерение длины  7  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу  27  

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 
Сложение и вычитание в 

пределах 10 
 11  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

2.2 
Сложение и вычитание в 

пределах 20 
 29  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу   40  

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  16  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу  16  

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Пространственные 

отношения 
 3  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

4.2 Геометрические фигуры  17  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу 20  

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Характеристика объекта, 

группы объектов 
 8  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

5.2 Таблицы  7  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу  15  

Повторение пройденного материала  14  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 132  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

 2 КЛАСС  

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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№ п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа 9 
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

1.2 Величины 10 
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу                                19 

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 
Сложение и 

вычитание 
 19  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

2.2 Умножение и деление  25  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

2.3 

Арифметические 

действия с числами в 

пределах 100 

 12  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу                                56 

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  11  
[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу                                 11  

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Геометрические 

фигуры 
10 

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

4.2 
Геометрические 

величины 
9 

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу 19 

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Математическая 

информация 
14 

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу 14 

Повторение пройденного 

материала 
9 

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итоговый контроль (контрольные 

и проверочные работы) 
8 

[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
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
136  

 3 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 Всего  

 

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]] 

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  

  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итоговый контроль (контрольные и 

проверочные работы) 
 7  

[Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136  

  
 

 4 КЛАСС  

№ п/п  Наименование разделов и тем Количество Электронные 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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 программы  
 

часов (цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

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 

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  

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итоговый контроль (контрольные и 

проверочные работы) 
 7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 136   

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Пояснительная записка. 

 Программа по ОРКСЭ 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. 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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 Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы 

светской этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания 

каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и 

метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся независимо от 

изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все результаты 

обучения представляются за этот период. Целью программы по ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: 

 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 обучающимися, 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 программы по ОРКСЭ – 

культурологический подход, способствующий формированию у обучающихся 

первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ   способствует развитию 

у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских 

традиций народов Российской Федерации, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской 

этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию 

учебного 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 

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 другие. 

 Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ 

являются психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне 

начального общего образования: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. Естественная открытость обучающихся уровня начального общего 

образования, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, 

остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и 

на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой 
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к пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к 

собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

обучающиеся 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. 

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине  

 Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа (один час 

в неделю в 4 классе). 

Содержание обучения в 4 классе. 

Модуль «Основы православной культуры». 

 Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

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

Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

 Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

 Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 
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 Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 

народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики». 

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

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 

разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в 

государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 

Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и 

этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального 

общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ 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 ОРКСЭ на уровне начального общего образования 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 значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

осознавать ценность человеческой жизни; 

 понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

 осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую 

традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

 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; 
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 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

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, 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, оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и (или) к гражданской этике; 
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 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. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 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 узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 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; 

 подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видео презентацией. 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». 

 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; 
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 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; 

 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 использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание российского общества как 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 православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как 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); 

 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 использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; 
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 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. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

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, 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), бодхисатвах, 

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; 
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 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 использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание российского общества как 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. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как 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 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; 
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 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 использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание российского общества как 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 иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как 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 
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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 

(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 использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, 

понимание российского общества как 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. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как 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; 
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 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; 

 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 использованием 

этических норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; 
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 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 российской светской (гражданской) этике. 

 

Тематическое планирование по предметы 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

(1 час в неделю, всего 34 ч) 

№ п/п 

 

Тема  

 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

1-2 Знакомство с 

новым предметом   

2 ч Знакомятся с общественными нормами 

нравственности и морали. Знакомятся с 

историей развития представлений человечества 

о морали и нравственности. Знакомятся со 

взаимосвязями между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. 

3-4 Знакомство с 

основами этики  

 

2 ч Знакомятся с основными определениями 

понятий этики, культуры, морали, со 

взаимосвязями между культурой, моральными 

традициями и поведением людей.  

Анализируют моральные и этические 

требования, предъявляемые к человеку в 

светской культуре и различных культурных, в 

том числе религиозных, традициях.  

Анализируют важность соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм.  

Учатся сравнивать явления светской культуры, 

искусства и различные религиозные традиции. 

Излагают своё мнение по поводу значения 

этических норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей, общества.  

Знакомятся с примерами проявления высокой 

нравственности в повседневной жизни, в 

истории, в произведениях литературы и 

искусства. 

5-9 Этические учения 

о добродетелях 

 

5 ч Излагают своё мнение по поводу значения 

этических норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей, общества.  

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами разных культурных 

традиций. 

Осуществляют поиск необходимой информации 

для выполнения заданий. Участвуют в диспутах: 

учатся слушать собеседника и излагать своё 

мнение.  
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Учатся сравнивать явления светской культуры, 

искусства и различные религиозные традиции. 

Знакомятся с примерами проявления высокой 

нравственности в повседневной жизни, в 

истории, в произведениях литературы и 

искусства. 

Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций.  

Знакомятся с примерами проявления высокой 

нравственности в повседневной жизни, в 

истории, в произведениях литературы и 

искусства.  

Участвуют в диспутах: учатся слушать 

собеседника и излагать своё мнение.  

Готовят сообщения по выбранной теме. 

Осуществляют поиск необходимой информации 

для выполнения заданий. 

10-16 Этика о 

нравственном 

выборе   

7 ч Учатся сравнивать явления светской культуры, 

искусства и различные религиозные традиции. 

Излагают своё мнение по поводу значения 

этических норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей, общества.  

Излагают своё мнение по поводу значения 

этических норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей, общества.  

Анализируют важность соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм.  

Учатся сравнивать явления светской культуры, 

искусства и различные религиозные традиции.  

Участвуют в диспутах: учатся слушать 

собеседника и излагать своё мнение. 

Осуществляют поиск необходимой информации 

для выполнения заданий.  

17-19 Этика о 

добродетели 

справедливости и 

справедливом 

государстве  

3 ч Излагают своё мнение по поводу значения 

этических норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей, общества.  

Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций.  

Знакомятся с примерами проявления высокой 

нравственности в повседневной жизни, в 

истории, в произведениях литературы и 

искусства.  

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами разных культурных 

традиций.   

Осуществляют поиск необходимой информации 

для выполнения заданий. Участвуют в диспутах: 

учатся слушать собеседника и излагать своё 

мнение.  

Готовят сообщения по выбранной теме. 



210 

20-23 Нравственный 

закон 

человеческой 

жизни   

4 ч Анализируют важность соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм.  

Учатся сравнивать явления светской культуры, 

искусства и различные религиозные традиции. 

Излагают своё мнение по поводу значения 

этических норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей, общества. 

24-29 Этика об 

отношении людей 

друг к другу  

6 ч Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами разных культурных 

традиций.  

Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций.  

Осуществляют поиск необходимой информации 

для выполнения заданий. 

30-34 Как сегодня жить 

по нравственным 

законам   

5 ч Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения.  

Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций.  

Осуществляют поиск необходимой информации 

для выполнения заданий.   

 

Выполняют  творческие  работы. 

 «Идти дорогою 

добра» 

Проверочная 

работа № 4 

«Золотое правило 

нравственности» 

Презентации 

творческих работ 

ИТОГО:                                         34 ч  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

для обучающихся 1-4 классов 

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 
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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). 

 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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.  
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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 Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

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 
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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. 

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. 



218 

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. 

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 
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ответственности. 

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; 

– 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 
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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  
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; 
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– 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. 

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 



222 

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. 

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: 
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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. 

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, 
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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. 

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). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 
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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» 
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. 
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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.  

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. 
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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». 

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 
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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» 
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 
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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, 

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.  

Тематическое планирование 

1-й класс 

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы  

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
Всего  

1 Ты учишься изображать 10 
Материалы РЭШ – 

resh.edu.ru/subject/7/1   

2 Ты украшаешь 9 https://urok.1sept.ru/  

3 Ты строишь 8 https://urok.1sept.ru/  

4 

Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг 

другу 

6 

https://urok.1sept.ru/  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
33  

2-й класс 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
Всего  

1 Введение 2 Материалы РЭШ – resh.edu.ru/subject/7/2/ 

2 
Как и чем работает 

художник 
14 

https://prostoykarandash.ru/ 

https://urok.1sept.ru/  

3 Реальность и фантазия 5  

4 
О чем говорит 

искусство? 
7 

Классическая музыка | Classic-music.ru 

(classic- music.ru)  

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

https://urok.1sept.ru/  

5 
Как говорит 

искусство? 
6 

Классическая музыка | Classic-music.ru 

(classic- music.ru) https://prostoykarandash.ru/ 

https://urok.1sept.ru/  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
34  

3-й класс 

№ 

п/п  

Наименование разделов и 

тем программы  

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
Всего  

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  

4-й класс 

№ 

п/п  

Наименование разделов и 

тем программы  

Количество 

часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
Всего  

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 

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  

 

https://urok.1sept.ru/
https://urok.1sept.ru/
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
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

для обучающихся 1-4 классов 

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 музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе 

наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино 

и другие). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства 

является практическое музицирование - пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной 

деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание 

основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, 

фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе 

музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В.В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 

ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который 

должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

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 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. 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития обучающихся. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование 

и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы по музыке - воспитание музыкальной культуры 

как части всей 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 

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;  
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-  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:  

формированиеэмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 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 общечеловеческим духовным 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 ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение 

(пение, игра на доступных 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 цивилизационному наследию России, присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса 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), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; модуль № 2 

«Народная музыка России»; модуль № 3 «Музыка 

народов мира»; модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; модуль № 6 

«Современная музыкальная культура»; модуль № 

7 «Музыка театра и кино»; модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного 

количества учебного времени. 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. 

Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель 
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для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены «на выбор или 

факультативно». 

Общее число часов 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 часв 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). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской 

этики», «Иностранный язык» и другие. 

Содержание обучения музыке на уровне начального общего образования. 

        Модуль № 1 «Музыкальная грамота». 
Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется 

задачам освоения 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 (0,5-2 часа). 

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 

песенс использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд (0,5-2 часа). 

Содержание: Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с элементами нотной записи; -I- различение по нотной записи, 

определение на слух звукоряда в отличиеот 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 (0,5-2 часа). 

Содержание: Выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 
- определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тиктак и другие) и выразительного (просьба, призыви другие) 

характера; 

- разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальныеи 

инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

- слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций. 
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Ритм (0,5-2 часа). 

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); 

- на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, синтезатор, 

свирель, блокфлейта, мелодика) попевок, остинатных формул, состоящих из различных 

длительностей. 

Ритмический рисунок (0,5-4 часа)2. 

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); 

- на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, синтезатор, 

свирель, блокфлейта, мелодика) попевок, остинатных формул, состоящих из различных 

длительностей. 

Размер (0,5-2 часа). 

Содержание: Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 
- 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; 

- на выбор или факультативно: 

“ 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 (1-4 часа). 
Содержание: Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи 

(стаккато, легато, акцент). 
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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; 

- на выбор или факультативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

- исполнительская интерпретация на основе их изменения.  

Высота звуков (1-2 часа). 

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; 

на выбор или факультативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, кратких мелодий по нотам; 

- выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

Мелодия (1-2 часа). 

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; 

- исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных 

инструментах) различных мелодических рисунков; 

 на выбор или факультативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, 

мотива; 
- обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, 

похожих друг на друга; 
- исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре 

попевок, кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение (1-2 часа). 

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); 

на выбор или факультативно: импровизация, сочинение вступления, заключения, 
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проигрыша к знакомой мелодии, попевке, песне (вокально или на звуковысотных 

инструментах); 

исполнение простейшего сопровождения (бурдонный бас, остинато)к знакомой 

мелодии на клавишных или духовых инструментах. 

Песня (1-2 часа). 

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; на выбор или факультативно: импровизация, сочинение новых 

куплетов к знакомой песне. 

Лад (1-2 часа). 

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; на выбор или факультативно: 

импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и музыкальных ладах. 

Пентатоника (1-2 часа). 

Содержание: Пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у многих 

народов. 

Виды деятельности обучающихся: 
- слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в 

пентатонике; 

- импровизация на чёрных клавишах фортепиано; 

на выбор или факультативно: импровизация в пентатонном ладу на других 

музыкальных инструментах (свирель, блокфлейта, штабшпили со съёмными пластинами). 

Ноты в разных октавах (1-2 часа). 

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; 

на выбор или факультативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или 

виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах (0,5-1 час). 

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 (1-3 часа). 

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; 
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разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение 

данного ритма по памяти (хлопками); 

- на выбор или факультативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, мелодий и аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность. Гамма (2-6 часов). 

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»; на выбор 

или факультативно: импровизация в заданной тональности. 

Интервалы (1-3 часа). 

Содержание: Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: 
освоение понятия «интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух 

голосов в октаву, терцию, сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной 

интерваликой в мелодическом движении; 

элементы двухголосия; 

на выбор или факультативно: досочинение к простой мелодии подголоска, 

повторяющего основной голос в терцию, октаву; 

- сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами. 

Гармония (1-3 часа). 

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 движением по звукам 

аккордов; 

 вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 
- определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, 

прослушанных инструментальных произведений; 

 на выбор или факультативно: 
- сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

Музыкальная форма (1-3 часа). 

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; 



238 

-  исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме; 

на выбор или факультативно: 

коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме; создание 

художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной 

формы.Вариации (1-3 часа). 

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; на выбор или 

факультативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

Модуль № 2 «Народная музыка России». 
Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и 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 глубокоеи 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 музыкуот эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

 

Край, в котором ты живёшь (1-2 часа). 

Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты. 

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; на выбор или 

факультативно: 

просмотр видеофильма о культуре родного края; 

посещение краеведческого музея; посещение 

этнографического спектакля, концерта. 

 

Русский фольклор (1-3 часа). 

Содержание: Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные). Детский 

фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Виды деятельности обучающихся: 
разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; участие 

в коллективной традиционной музыкальной игре; 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского 

фольклора; ритмическая импровизация, сочинение аккомпанемента на ударных 

инструментах к изученным народным песням; 

на выбор или факультативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, синтезатор, 

свирель, блокфлейта, мелодика) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по 

нотной записи. 

 

Русские народные музыкальные инструменты (1-3 часа). 

Содержание: Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, 

гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 
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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; 

на выбор или факультативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных 

инструментах; посещение музыкального или краеведческого музея; освоение простейших 

навыков игры на свирели, ложках. 

 

Сказки, мифы и легенды (1-3 часа). 

Содержание: Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос 

народов России. 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;  

на выбор или факультативно: просмотр -I- фильмов, мультфильмов, созданных на 

основе былин, сказаний; речитативная импровизация - чтение - нараспев фрагмента сказки, 

былины. 

 

Жанры музыкального фольклора (2-4 часа). 

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); 

- на выбор или факультативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

 

Народные праздники (1-3 часа). 

Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на примере одного 

или нескольких народных праздников. 

Виды деятельности обучающихся: 
- знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранееи 

сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

            разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной 

традиционной игре; 

            -  на выбор или факультативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о 

символике фольклорного праздника; 

- посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города. 
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Первые артисты, народный театр (1-3 часа). 

Содержание: Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 
чтение учебных, справочных текстов по теме; 

диалог с учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; на выбор или факультативно: просмотр 

фильма 

(мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; творческий проект - театрализованная 

постановка. 

 

Фольклор народов России (2-8 часов). 

Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик 

Российской Федерации. 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 аккомпанементовна ударных 

инструментах; на “ выбор или факультативно: исполнение на клавишных или духовых 

инструментах мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

- творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальному творчеству народов России. 

 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов (2-8 часов). 

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 жанрови 

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; 

на выбор или факультативно: 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 № 3 «Музыка народов мира». 
Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых 

границ» - тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-

прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и 

белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими 

корнями - это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной 

России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной 

культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение 

данного модуля в начальной школе соответствует не только современному облику 

музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых 
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национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства - 

наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 

воспитания уважения к представителям других народов и религий. 

 

Музыка наших соседей (2-6 часов). 

Содержание: Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

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); 

- на выбор или факультативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

- творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 

Кавказские мелодии и ритмы5 (2-6 часов). 

Содержание: Музыкальные традиции и праздники, народные инструментыи жанры. 

Композиторы и музыкантыисполнители Грузии, Армении, Азербайджанаб. Близость 

музыкальной культуры этих стран с российскими республиками Северного Кавказа. 

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 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); 

- на выбор или факультативно: исполнение на клавишных или духовых 

инструментах народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

- творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 

 

Музыка народов Европы (2—6 часов). 

Содержание: Танцевальный и песенный фольклор европейских народов?. Канон. 

Странствующие музыканты. Карнавал. 

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 
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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); 

- на выбор или факультативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

- творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 

 

Музыка Испании и Латинской Америки (2-6 часов). 

Содержание: Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские 

ударные инструменты. Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и 

исполнители. 

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); 

- на выбор или факультативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

- творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 

 

Музыка США (2-6 часов). 

Содержание: Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина. 

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); 

- на выбор или факультативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

- творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 
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Музыка Японии и Китая (2-6 часов). 

Содержание: Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. 

Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

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); 

- на выбор или факультативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

- творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 

 

Музыка Средней Азии (2-6 часов). 

Содержание: 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);  

- 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); 

 - на выбор или факультативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

- творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. 

 

Певец своего народа (2-6 часов). 

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;  

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала;  

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

на выбор или факультативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 
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Диалог культур (2-6 часов). 
Содержание: Культурные связи между музыкантами разных стран. 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; 

на выбор или факультативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

Модуль № 4 «Духовная музыка». 
Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями - музыкой народной, духовной и светской. В 

рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 

Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-

тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу 

бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными произведениями, 

шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма (1-3 часа). 

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; 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных 

композитором; 

двигательная импровизация - имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; на 

выбор или факультативно: просмотр документального фильма о колоколах; 

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции 

(импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

 

Песни верующих (1-3 часа). 

Содержание: Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки 

в творчестве композиторовклассиков. 

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; 

на выбор или факультативно: просмотр документального фильма о значении 

молитвы; рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

 

Инструментальная музыка в церкви (1-3 часа). 

Содержание: Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. 
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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; на выбор или факультативно: 

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 (1-3 часа). 

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; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, 

Богородице; на выбор или факультативно: посещение храма; 

поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об иконах 

Религиозные праздники (1-3 часа). 

Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания. 

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; на выбор или факультативно: просмотр фильма, 

посвящённого религиозным праздникам; 

посещение концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые 

музыке религиозных праздников. 

Модуль №5 «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 (0,5-1 час). 

Содержание: Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться 

слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал. Правила 

поведения в концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеозаписи концерта; слушание музыки, рассматривание иллюстраций; 

диалог с учителем по теме занятия; 
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«Я - исполнитель» (игра - имитация исполнительских движений); игра «Я - 

композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

на выбор или факультативно:«Как на концерте» - выступление учителя или 

одноклассника, обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального 

произведения; посещение концерта классической музыки. 

Композиторы - детям (2-6 часов). 

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; 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 (2-6 часов). 

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; 

знакомство с принципом расположения партий в партитуре; 

разучивание, исполнение (с ориентацией на нотную запись) ритмической партитуры 

для 2-3 ударных инструментов; 

- на выбор или факультативно: работа по группам - сочинение своего варианта 

ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано (1-2 часа). 

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); 

игра на фортепиано в ансамбле с учителем; 

на выбор или факультативно: посещение концерта фортепианной музыки; 

разбираем инструмент - наглядная демонстрация внутреннего устройства 

акустического пианино; 

«Паспорт инструмента» - исследовательская работа, предполагающая подсчёт 

параметров (высота, ширина, количество клавиш, педалей). 

 

Музыкальные инструменты. Флейта (1-2 часа). 

Содержание: Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для 

флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра. 

Виды деятельности обучающихся: 
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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 (2-4 часа). 

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; 

на выбор или факультативно: посещение концерта инструментальной музыки;  

«Паспорт инструмента» - исследовательская работа, предполагающая особенностей 

звучания инструмента, способов игры на нём; 

описание внешнего вида и отношение к своему голосу. 

Вокальная музыка (2-6 часов). 

Содержание: Человеческий голос - самый совершенный инструмент. Бережное 

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; 

на выбор или факультативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный 

конкурс юных вокалистов. 

 

Инструментальная музыка (2-6 часов). 

Содержание: Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. 

Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 
знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; слушание произведений 

композиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных средств; описание своего впечатления от 

восприятия; музыкальная викторина; 

на выбор или факультативно: посещение концерта инструментальной музыки; 

составление словаря музыкальных жанров. 

 

Программная музыка (2-6 часов). 

Содержание: Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных 

композитором; 
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на выбор или факультативно: рисование образов программной музыки; сочинение 

небольших миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по заданной 

программе. 

 

Симфоническая музыка (2-6 часов). 

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; 

на выбор или факультативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр 

фильма об устройстве оркестра. 

 

Русские композиторы-классики (2-6 часов). 

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; на выбор или 

факультативно: 

посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Европейские композиторы-классики (2-6 часов). 

Содержание: Творчество выдающихся зарубежных 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; на выбор или 

факультативно:посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

 

Мастерство исполнителя (2-6 часов). 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 произведенияв исполнении разных музыкантов; дискуссия на тему «Композитор - 

исполнитель - слушатель»; 

на выбор или факультативно: посещение концерта классической музыки; создание 
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коллекции записей любимого исполнителя; деловая игра «Концертный отдел филармонии». 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура». 
Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный 

пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение 

явлений, персоналий и 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 в начальной школе 

необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. 

 Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую 

подготовку является разучивание 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 (1-4 часа). 

Содержание: Понятие обработки, творчество современных композиторов 

исполнителей, и 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; на выбор или факультативно: подбор стиля авто-

аккомпанемента (на клавишном синтезаторе) к известным музыкальным темам 

композиторов-классиков. 

Джаз (2-4 часа). 

Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, 

свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество 

джазовых музыкантов. 

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; разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импровизация 

ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; на выбор или 

факультативно: составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

Исполнители современной музыки (1-4 часа). 

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); на выбор или 

факультативно: составление плейлиста,  коллекции записей современной музыки для 

друзейодноклассников (для проведения совместного досуга); съёмка собственного 

видеоклипа на музыку одной из современных популярных композиций. 

Электронные музыкальные инструменты (1-4 часа). 

Содержание: Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: 

синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные 
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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; 

- на выбор или факультативно: посещение музыкального магазина (отдел 

электронных музыкальных инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных 

инструментах; создание электронной композиции в компьютерных программах с готовыми 

семплами (например, Garage Band). 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино». 
Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» 

(мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

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 (2-6 часов). 

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; 

на выбор или факультативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для 

родителей; 

творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

 

Театр оперы и балета (2-6 часов). 

Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 
- 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; 

- на выбор или факультативно: посещение спектакля или экскурсия в местный 

музыкальный театр; виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам 

музыкального спектакля, создание афиши. 

Балет. Хореография - искусство танца (2-6 часов). 

Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 
- просмотр и обсуждение видеозаписей - знакомство с несколькими яркими сольными 

номерами и сценами из балетов русских композиторов; 
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- музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

- - вокализация, пропевание музыкальных тем, исполнение ритмической партитуры - 

аккомпанемента к фрагменту балетной музыки; 

- на выбор или факультативно: посещение балетного спектакля или просмотр фильма-

балета; исполнение на музыкальных инструментах мелодий из балетов. 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля (2-6 часов). 

Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра - оркестровое вступление. Отдельные 

номера из опер русских и зарубежных 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; 

- на выбор или факультативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

 

Сюжет музыкального спектакля (2-3 часа). 

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; пересказ либретто 

изученных опер и балетов; анализ выразительных средств, создающих образы главных 

героев, противоборствующих сторон; 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; 

на выбор или факультативно: коллективное чтение либретто в жанре сторителлинг; 

создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; просмотр фильма-

оперы или фильма-балета. 

Оперетта, мюзикл (2-3 часа). 

Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу. 

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; 

на выбор или факультативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре 

оперетты или мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла - спектакль для родителей. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? (2-3 часа). 

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; на выбор или факультативно: виртуальный квест по 

музыкальному  театру. 
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Патриотическая и народная тема в театре и кино (2-6 часов). 

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. 

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; на выбор или факультативно: посещение театра (кинотеатра) - просмотр 

спектакля (фильма) патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, 

конференции патриотической тематики. 

 

Модуль № 8 «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, таки 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 (1-3 часа). 

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; на выбор или факультативно: разучивание хоровода, социальные танцы. 

Музыкальные пейзажи (2-4 часа). 

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; 

на выбор или факультативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная 

живопись – передача настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё 

настроение». 

Музыкальные портреты (2-4 часа). 

Содержание: Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 

манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 
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- 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, характерное исполнение песни - портретной зарисовки; 

на выбор или факультативно: 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? (2-4 часа). 

Содержание: Музыка, создающая настроение праздника17. 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; на выбор или факультативно: запись видео-открытки с музыкальным 

поздравлением; групповые творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая 

труппа». 

Танцы, игры и веселье (2-4 часа). 

Содержание: Музыка - игра звуками. Танец - искусство и радость движения. 

Примеры популярных танцев18. 

Виды деятельности обучающихся: 
слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участияв танцевальных 

композициях и импровизациях; проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

    - звуковая комбинаторика - эксперименты со случайным сочетанием музыкальных 

звуков, тембров, ритмов. 

Музыка на войне, музыка о войне (2-4 часа). 

Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, 

трубы). 

Виды деятельности обучающихся: 
   -  чтение учебных и художественных текстов, посвящённых военной музыке; 

    - слушание, исполнение музыкальных произведений военной тематики; 

  -  знакомство с историей их сочинения и исполнения; 

    - дискуссия в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывает эта музыка, 

почему? Как влияет на наше восприятие информация о том, как и зачем она создавалась?; 

 - на выбор или факультативно: сочинение новой песни о войне. 

Главный музыкальный символ (2-4 часа). 

Содержание: Гимн России - главный музыкальный символ нашей страны. Традиции   

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 (2-4 часа). 

Содержание: Музыка - временное искусство. Погружение в поток музыкального 

звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 
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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; на выбор или 

факультативно:  

 программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», 

«Космический корабль». 

Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне начального 

общего образования. 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) 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) 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) эстетического воспитания: 
- восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициями 

творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

 4) ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкальноисполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии; 

 6) 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) экологического воспитания: 
- бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные 
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действия, 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, акустическойдля 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 исследованиепо 

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 сети 

Интернет; 

- 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 
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коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 
- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоциональнообразное 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, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- 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, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

универсальных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут регулятивных сформированы следующие умения 

самоконтроля как части 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 так далее). 

 

Предметные результаты изучения музыки. 
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. 
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Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор;  

- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «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. 

                   К концу изучения модуля № 2 «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 фрагментовк 

композиторскому или народному творчеству; 

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистови 

коллективов - народных и академических; 

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментахпри исполнении 

народной песни; 

-  исполнять народные произведения различных жанров с сопровождениеми без 

сопровождения; участвовать - в коллективной игре (импровизации) (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

 

К концу изучения модуля № 3 «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), 
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вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 4 «Духовная музыка» обучающийся научится: 
- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

- исполнять доступные образцы духовной музыки; 
- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 5 «Классическая музыка» обучающийся научится: 
- 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 (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков;  
- воспринимать музыку в соответствии с 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 № 6 «Современная музыкальная культура» 

обучающийся научится: 
- иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

- различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза); 

- 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 № 7 «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, уметь 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 № 8 «Музыка в жизни человека» обучающийся 

научится: 
- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 
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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. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 1 – 4 классы 
(4 года обучения). Общая учебная нагрузка в объеме 135 часов. 

(33 часа в 1 классе , по 34 часа во 2 – 4 классах) 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ урока Раздел 

программы/ 

темы 

уроков  

Количество 

часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

п/п в 

тем

е В
се

го
 

К
о
н

тр
о
л

ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 
П

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

р
аб

о
ты

  

Модуль 1 «Музыка в жизни человека» 

1 1.1 Cтремлени

е человека к 

красоте. 

Музыкальн

ое 

вдохновени

е 

 1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ - российская электронная 

школа – видеоурок «И музыка живет». 

https://infourok.ru/videouroki/1838 - видеоурок  на тему 

«И Муза вечная со мной»; 

https://youtu.be/QiAUSZ57YS0 -слушаем песню «Мы 

теперь –ученики» 

https://youtu.be/0NdAsn3gpS4; разучиваем песню «Мы 

теперь –ученики..» 

2 1.2 Красота и 

вдохновени

е 

1 0 0 https://infourok.ru/videouroki/1838 - видеоурок  на тему 

«Хоровод муз»; 

https://youtu.be/0NdAsn3gpS4; разучиваем песню «Мы 

теперь  -ученики» 

Модуль 2 «Народная музыка России» 

3 2.1 Русский 

фольклор 

 

 

 

1 0 1 https://infourok.ru/videouroki/1838 - видеоурок  на тему 

«Повсюду музыка слышна»;  

https://youtu.be/QiAUSZ57YS0 -слушаем и исполняем  

песню «Мы теперь – ученики» 

4 2.2 Многообра

зие 

русского 

фольклора 

1 0 1 https://infourok.ru/videouroki/1838 - видеоурок  на тему 

«Душа музыки –мелодия» 

https://zaycev.net/pages/22143/2214309.shtml?spa=true&t

rackId=2214309 – слушаем  и разучиваем песню 

«Скворушка прощается» 

https://resh.edu.ru/subject/6/5/
https://infourok.ru/videouroki/1838
https://youtu.be/QiAUSZ57YS0
https://youtu.be/0NdAsn3gpS4
https://infourok.ru/videouroki/1838
https://youtu.be/0NdAsn3gpS4
https://infourok.ru/videouroki/1838
https://youtu.be/QiAUSZ57YS0
https://infourok.ru/videouroki/1838
https://zaycev.net/pages/22143/2214309.shtml?spa=true&trackId=2214309
https://zaycev.net/pages/22143/2214309.shtml?spa=true&trackId=2214309


260 

https://youtu.be/xlv-jlQVzfA - «Скворушка» с нотами 

Модуль 3 «Классическая музыка» 

5 3.1 Композито

ры  - детям 

1 

1 

0 1 https://infourok.ru/videouroki/1838 - видеоурок  на тему 

«Музыка осени»; 

https://youtu.be/xlv-jlQVzfA - минусовка с нотами  к 

песне «Скворушка» 

Модуль 4 «Музыкальная грамота» 

6 4.1 Весь мир 

звучит  

1 0 1 https://zaycev.net/pages/22143/2214309.shtml?spa=true&t

rackId=2214309 –  

7 4.2 Ритм 1 0 1 https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видеоурок на 

тему «Азбука, азбука каждому нужна» 

https://youtu.be/GSfkYFkgudY - слушаем песню 

«Азбука» 

https://youtu.be/fPyHdj8CsW8 - разучиваем песню 

«Азбука» 

8 4.3 Звукоряд 1 0 0 https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видеоурок на 

тему  «Музыкальная азбука» 

https://youtu.be/fPyHdj8CsW8 - разучиваем песню 

«Азбука» 

Модуль 5 « Народная музыка России»» 

9 5.1 Русские 

народные 

инструмен

ты 

1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ - российская электронная 

школа – видеоурок «О чем могут рассказать русские 

народные инструменты» 

https://youtu.be/qmjt3CBvBNs -видеоурок русские нар. 

ин-ты 

https://infourok.ru/videouroki/muzyka/stranica-5 

видеоурок -русские народные музыкальные 

инструменты; 

https://youtu.be/GSfkYFkgudY -  выразительно 

исполняем  песню «Азбука» 

 

10 5.2 Сказки, 

мифы, 

легенды 

1 0

0 

0 https://infourok.ru/videouroki/muzyka видеоурок к теме 

«Садко» из русского былинного сказа» 

https://youtu.be/wM5QBCXUftY– слушают и разучивают 

песню «Падают ,падают листья» 

Модуль 6 «Классическая музыка» 

11 6.1 Музыкальн

ые 

инструмент

ы (флейта) 

1 0 0 https://infourok.ru/videouroki/1856 - видеоурок «У 

каждого свой музыкальный инструмент» 

https://youtu.be/wM5QBCXUftY 

– 

12 6.2 Музыкальн

ые 

инструмент

1 0 0 https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видеоурок к теме 

«Звучащие картины» 

https://youtu.be/xlv-jlQVzfA
https://infourok.ru/videouroki/1838
https://youtu.be/xlv-jlQVzfA
https://zaycev.net/pages/22143/2214309.shtml?spa=true&trackId=2214309
https://zaycev.net/pages/22143/2214309.shtml?spa=true&trackId=2214309
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://youtu.be/GSfkYFkgudY
https://youtu.be/fPyHdj8CsW8
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://youtu.be/fPyHdj8CsW8
https://resh.edu.ru/subject/6/5/
https://youtu.be/qmjt3CBvBNs
https://infourok.ru/videouroki/muzyka/stranica-5
https://youtu.be/GSfkYFkgudY
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://youtu.be/wM5QBCXUftY
https://infourok.ru/videouroki/1856
https://youtu.be/wM5QBCXUftY
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
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ы ( арфа) https://youtu.be/wM5QBCXUftY - выразительно 

исполняют песню «Падают листья» 

13 6.3 Композитор

ы - детям 

1 0 1 https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видеоурок на 

тему «Разыграй песню» 

https://rus.megapesni.com/online/listen65081.html - песня 

«Почему медведь зимой спит» 

https://youtu.be/sC3XRWN7LtM - анимация к песне 

https://rus.megapesni.com/online/listen65129.html - минус 

к  песне «Почему медведь…» 

Модуль 7 «Духовная музыка» 

14 7.1 Звучание 

храма 

1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ - российская электронная 

школа- видеоурок «Музыкальная картина народного 

праздника. 

https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видеоурок к теме 

«Пришло Рождество , начинается торжество» 

https://youtu.be/pYKiN2QeUJ8 - видео к песне «Зимняя 

сказка 

15 7.2 Песни 

верующих 
 1

1 

0 0 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ - российская электронная 

школа – видеоурок «Русские народные инструменты». 

https://tekstovoi.ru/text/8805993_6636505p71808593_text_pes

ni_zimnyaya_skazka.html - текст песни «Зимняя сказка» 

https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видеоурок к теме 

«Добрый праздник среди зимы» 

Модуль 8. «Народная музыка России» 

16 8.1 Народные 

праздники 

1

1 

0 0 Фрагменты из балета «Щелкунчик» смотреть; 

https://youtu.be/pYKiN2QeUJ8 - видео к песне «Зимняя 

сказка» 

17 8.2 Край, в 

котором 

ты 

живешь 

1 0 1 https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видеоурок на тему 

«До чего ж хорош край. В котором ты живешь» 

https://youtu.be/sChM26t1fsQ 

 - песня Кабалевского «Наш край» 

https://youtu.be/YmDdQWqJTF0 - караоке песни «Наш 

край» 

 

Модуль  9  «Музыка в жизни человека» 

18 9.1 Музыкаль

ные 

пейзажи 

1 0 0 Свиридов «Пастораль» 

19 9.2 Музыка на 

войне, 

музыка о 

войне 

 1 0 1 https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видеоурок на тему 

«Музы не молчали» 

https://www.youtube.com/watch?v=SzvWe4jxNr4 – песня 

«Солдатушки..» 

https://youtu.be/pYZilGU9PGQ - минус с нотами и 

https://youtu.be/wM5QBCXUftY
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://rus.megapesni.com/online/listen65081.html
https://youtu.be/sC3XRWN7LtM
https://rus.megapesni.com/online/listen65129.html
https://resh.edu.ru/subject/6/5/
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://youtu.be/pYKiN2QeUJ8
https://resh.edu.ru/subject/6/5/
https://tekstovoi.ru/text/8805993_6636505p71808593_text_pesni_zimnyaya_skazka.html
https://tekstovoi.ru/text/8805993_6636505p71808593_text_pesni_zimnyaya_skazka.html
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://youtu.be/pYKiN2QeUJ8
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://youtu.be/sChM26t1fsQ
https://youtu.be/YmDdQWqJTF0
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://www.youtube.com/watch?v=SzvWe4jxNr4
https://youtu.be/pYZilGU9PGQ
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текстом песни «Солдатушки» 

 

20 9.3 Музыкаль

ные 

пейзажи 

1 0 1 https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видеоурок на тему 

«Музыка утра» 

https://youtu.be/t8UBD7_W4sY - песенка про утро из 

мультика «Чучело» 

21 9.4 Образы 

природы в 

музыке 

1 0 0 https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видеоурок на тему 

«Музыка вечера» 

https://youtu.be/nuOA--rq7vE - песенка  «Колыбельная 

медведицы» 

22 9.5 Музыкаль

ные 

портреты.  

 

1 0 0 https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видеоурок на тему 

«Музыкальные портреты» 

https://youtu.be/f7dJAAP_qyg -песенка  «Самая хорошая» 

https://youtu.be/JHPzOcFMhYY - песенка «Вот какая 

бабушка» 

 

23 9.6 Музыкаль

ные 

портреты.  

 

1 0 1 https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видеоурок по теме 

«Разыграй сказку» 

https://youtu.be/gjxkF4uijqo - куплеты Бабка -Ежки 

https://youtu.be/yigJzAkhRWI - веселая песенка про 

Бабку -Ежку 

 

24 9.7 Какой же 

праздник 

без 

музыки 

1 0 1 https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видеоурок к теме 

«Музыкальные инструменты. У каждого свой 

музыкальный инструмент» 

https://youtu.be/emE0QDc_7zg -  «Песня о маленьком 

трубаче» С. Никитина 

Модуль 10 «Музыкальная грамота» 

25 10.1 Звукоряд 1 0 1 https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видеоурок к теме 

«Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Модуль 11 «Музыка народов мира» 

26 11.1 Музыкал

ьные 

традиции 

наших 

соседей 

1 0 0 https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видео к уроку 

«Мамин праздник» 

https://youtu.be/4LN4oAykkL8 - песня «Праздник 

бабушек и мам» 

 

27 11.2 Музыка 

народов 

Европы 

1 0 0 https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видеоуроки к теме 

«Музыкальные инструменты» 

https://youtu.be/4LN4oAykkL8 - песня «Праздник 

бабушек и мам» 

 

https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://youtu.be/t8UBD7_W4sY
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://youtu.be/nuOA--rq7vE
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://youtu.be/f7dJAAP_qyg
https://youtu.be/JHPzOcFMhYY
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://youtu.be/gjxkF4uijqo
https://youtu.be/yigJzAkhRWI
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://youtu.be/emE0QDc_7zg
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://youtu.be/4LN4oAykkL8
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://youtu.be/4LN4oAykkL8
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28 11.3 Музыка 

народов 

Европы 

 

1 0 0 https://infourok.ru/videouroki/1857- видеоуроки к теме «У 

каждого свой музыкальный инструмент» (сказка 

чудесная лютня) 

https://youtu.be/vJuxgid9zm4 - анимация и песня «Я 

рисую море» 

песни «Я рисую море» 

Модуль 12 «Классическая музыка» 

29 12.1 Оркестр 

 

1 0 1 https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видеоурок к теме  

«Звучащие картины» 

https://www.youtube.com/watch?v=mLiCBJyixSU&feature

=emb_rel_pause –  минус  и ноты песни «Я рисую море» 

30 12.2 Музыкал

ьные 

инструме

нты 

1 0 1 https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видеоурок к теме   

«Музыка в цирке» 

https://youtu.be/BpMtxADVxmg -  видео к песне о цирке 

Шаинского 

 

31 12.3 Композит

оры  - 

детям 

1 0 0 https://resh.edu.ru/subject/6/5/ - российская электронная 

школа – видеоурок «Идем на концерт, Играем в 

оркестре». 

https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видеоурок к теме   

«Дом. Который звучит» 

https://youtu.be/9HhLz3u0yeU музыкальная сказка «Волк 

и семеро козлят» 

 

Модуль 13 «Современная музыкальная культура» 

32 13.1 Современны

е обработки 

классическо

й музыки 

 1 0 0 https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видеоурок к теме    

«Опера –сказка» 

https://youtu.be/Ynq-FU7m3uM - музыкальная сказка 

«Волк и семеро козлят" 

 

Модуль 14. «Музыка театра и кино» 

33 14.1 Музыкальн

ая сказка 

на сцене, на 

экране 

1 0 0 https://infourok.ru/videouroki/muzyka - видеоурок к теме    

«  Ничего на свете лучше нету»–сказка» 

Общее кол - во часов 33 0 14  

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ урока Раздел 

программы/ 

темы уроков  

Количеств

о часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

п/п в 

тем

е В
се

го
 

К
о
н

тр
о
л

ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

р
аб

о
ты

  

https://infourok.ru/videouroki/1857
https://youtu.be/vJuxgid9zm4
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://www.youtube.com/watch?v=mLiCBJyixSU&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=mLiCBJyixSU&feature=emb_rel_pause
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://youtu.be/BpMtxADVxmg
https://resh.edu.ru/subject/6/5/
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://youtu.be/9HhLz3u0yeU
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
https://youtu.be/Ynq-FU7m3uM
https://infourok.ru/videouroki/muzyka
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Модуль 1 «Музыка в жизни человека» 

1 1.1 Здравствуй, 

Родина моя! 

 1 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=HjpiOCyO4sQ&t=3s 

 

2 1.2 Расскажи 

сказку. 

1 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=9M3Q6Cjdog4&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=fJQwhRpkJxM&t=1s 

 

3 1.3 Танцы, 

танцы, 

танцы... 

1 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=qZQpbzvxiLc&t=5s 

https://www.youtube.com/watch?v=63Ev2Fi6F3g&t=4s 

 

4 1.4 Гимн 

России. 

1 0 1  

Модуль 2. Музыкальная грамота 

5 2.1 Мелодия. 1 0 1 https://www.youtube.com/watch?v=Q3oMeVghmTw&t=

2s 

 

6 2.2 Эти разные 

марши. 

1 0 1  

7 2.3 Колыбельны

е. 

1 0 1  

https://www.youtube.com/watch?v=VlNkjKpXFYc&t=1s 

 

 

8 2.4 Мама. 

 

1 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=GIyvOvVHyH8&t=1

s 

 

9 2.5 Тональность. 

Гамма. 

1 0 1 https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenik

am-1/2-klass/pesni-dla-2-klassa/aj-a-zu-zu-

medvezonok 

 

Модуль 3 «Классическая музыка» 

10 3.1 Природа и 

музыка. 

Прогулка 

1 

1 

0 1 https://www.youtube.com/watch?v=1tudH5paGHE&t=3s 

11 3.2 Музык-е 

инструмент

ы. 

1

1

1

1

1 

0 0 https://www.youtube.com/watch?v=jJ7yXqSElRk&t=1s 

http://music-fantasy.ru/materials/chaykovskiy-

detskiy-albom 

 

12 3.3 Музык-е 

инструмент

ы 

1

1

1

1

1 

0 0 https://propianino.ru/kompozitory-detyam-

chajkovskij-detskij-albom#um 

http://muzprosvetitel.ru/prokofdetskmuzyka.htm 

 

Модуль 4. Духовная музыка 

https://www.youtube.com/watch?v=HjpiOCyO4sQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=9M3Q6Cjdog4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=fJQwhRpkJxM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=qZQpbzvxiLc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=63Ev2Fi6F3g&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Q3oMeVghmTw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Q3oMeVghmTw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=VlNkjKpXFYc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GIyvOvVHyH8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GIyvOvVHyH8&t=1s
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/pesni-dla-2-klassa/aj-a-zu-zu-medvezonok
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/pesni-dla-2-klassa/aj-a-zu-zu-medvezonok
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/pesni-dla-2-klassa/aj-a-zu-zu-medvezonok
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/pesni-dla-2-klassa/aj-a-zu-zu-medvezonok
https://www.youtube.com/watch?v=1tudH5paGHE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=jJ7yXqSElRk&t=1s
http://music-fantasy.ru/materials/chaykovskiy-detskiy-albom
http://music-fantasy.ru/materials/chaykovskiy-detskiy-albom
http://music-fantasy.ru/materials/chaykovskiy-detskiy-albom
https://propianino.ru/kompozitory-detyam-chajkovskij-detskij-albom#um
https://propianino.ru/kompozitory-detyam-chajkovskij-detskij-albom#um
https://propianino.ru/kompozitory-detyam-chajkovskij-detskij-albom#um
http://muzprosvetitel.ru/prokofdetskmuzyka.htm
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13 4.1 Великий 

колокольный 

звон. 

1 0 1 https://www.youtube.com/watch?v=AxUg_wD-jAg&t=1s 

14 4.2 Сергий 

Радонежский

. Молитва 

1 0 1 https://www.youtube.com/watch?v=uq6w3b0x4xY&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=sorfhi8qYug 

 

Модуль 5. Музыкальная грамота 

15 5.1 Александр 

Невский 

1 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=9xhEySt1w_s 

16 5.2 Александр 

Невский 

1 0

0 

0 https://www.youtube.com/watch?v=9xhEySt1w_s 

Модуль 6 «Народная музыка России» 

17 6.1 Разыграй 

песню. 

1 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=zzsKQG6xMyg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HIYvDktMFig&t=44s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HVoewIq6-cQ&t=6s 

 

18 6.2 Русские 

народные 

инструменты. 

1 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=SX74097OMOA&t=2

s 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_оркестр_В._В._А

ндреева 

 

19 6.3 Проводы 

зимы. 

Встреча 

весны. 

1 0 1 https://www.youtube.com/watch?v=xTZXNJXpapQ 

 

20 6.4 Музыка в 

народном 

стиле. Сочини 

песенку. 

1 0 1  

https://www.youtube.com/watch?v=8rK86LsGQC8&t=1s 

 

Модуль 7. Музыкальная грамота 

21 7.1 Плясовые 

наигрыши. 

1 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=IY2F2xgfa1U 

Модуль 8. Музыка театра и кино 

22 8.1 Сказка будет 

впереди. 

Детский 

музыкальный 

театр. 

1

1 

0 0 https://www.youtube.com/watch?v=g084rG530XI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-eVXj4lHB6w&t=2s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7l3ePOix7JM 

23 8.2 Театр оперы 

и балета. 

1 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=kqcUzQNSEkk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DsZqGffBF6E 

 

24  Волшебная 

палочка. 

Опера 

1 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=IOt5sPeizyM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dejJIG1rvZU 

https://www.youtube.com/watch?v=AxUg_wD-jAg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=uq6w3b0x4xY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=sorfhi8qYug
https://www.youtube.com/watch?v=9xhEySt1w_s
https://www.youtube.com/watch?v=9xhEySt1w_s
https://www.youtube.com/watch?v=zzsKQG6xMyg
https://www.youtube.com/watch?v=HIYvDktMFig&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=HVoewIq6-cQ&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=SX74097OMOA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=SX74097OMOA&t=2s
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð€Ñ…Ñ†Ñ†ÐºÐ¸Ð¹_Ð¾Ñ•ÐºÐµÑ†Ñ‡Ñ•_Ð™._Ð™._Ð’Ð½Ð´Ñ•ÐµÐµÐ²Ð°
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð€Ñ…Ñ†Ñ†ÐºÐ¸Ð¹_Ð¾Ñ•ÐºÐµÑ†Ñ‡Ñ•_Ð™._Ð™._Ð’Ð½Ð´Ñ•ÐµÐµÐ²Ð°
https://www.youtube.com/watch?v=xTZXNJXpapQ
https://www.youtube.com/watch?v=8rK86LsGQC8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=IY2F2xgfa1U
https://www.youtube.com/watch?v=g084rG530XI
https://www.youtube.com/watch?v=-eVXj4lHB6w&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=7l3ePOix7JM
https://www.youtube.com/watch?v=kqcUzQNSEkk
https://www.youtube.com/watch?v=DsZqGffBF6E
https://www.youtube.com/watch?v=IOt5sPeizyM
https://www.youtube.com/watch?v=dejJIG1rvZU
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

"Руслан и 

Людмила". 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zvMElkUATX0 

25  Волшебная 

палочка. 

Опера 

"Руслан и 

Людмила". 

1 0 1 https://www.youtube.com/watch?v=roQr677Ydis 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p1-jOuTmJQI&t=1s 

 

Модуль 9. Классическая музыка 

26 9.1 Картинки с 

выставки. 

Музыкальное 

впечатление. 

1 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=M1ulP8-NtI4 

https://www.youtube.com/watch?v=v4kgkdoGjyw 

https://www.youtube.com/watch?v=rDFI8_gdSHQ 

 

27 9.2 Звучит 

нестареющий 

Моцарт 

 

1 

0 0 https://www.youtube.com/watch?v=Ui6bYU2HO4A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tbbqyRoNwxA 

 

Модуль 10 «Музыкальная грамота» 

28 10.1 Волшебный 

цветик-

семицветик. 

1 0 1 https://www.youtube.com/watch?v=iVZGHUlKR8s 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8nNByKt3wQ 

 

29 10.2 Два лада. 1 0 1  

Модуль 11. Классическая музыка 

30 11.1 Симфоническ

ая сказка. 

1 0 0  

https://www.youtube.com/watch?v=qtCdvY26SsQ&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=o3GqUyW1sOI 

 

31 11.2 И всё это – 

Бах 

1 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=QIkQIK1Z36Q 

32 11.3 Всё в 

движении. 

1 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=S-U3eKsvzh0&t=2s 

33 11.4 Первый. Мир 

композитора. 

1 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=IpuO645Lsi8&t=212s 

Модуль 12. Музыка в жизни человека 

34 12.1 Природа и 

музыка. 

1 0 1  

Общее кол- во часов по 

программе 

3

4 

0 14  

https://www.youtube.com/watch?v=zvMElkUATX0
https://www.youtube.com/watch?v=roQr677Ydis
https://www.youtube.com/watch?v=p1-jOuTmJQI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=M1ulP8-NtI4
https://www.youtube.com/watch?v=v4kgkdoGjyw
https://www.youtube.com/watch?v=rDFI8_gdSHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ui6bYU2HO4A
https://www.youtube.com/watch?v=tbbqyRoNwxA
https://www.youtube.com/watch?v=iVZGHUlKR8s
https://www.youtube.com/watch?v=Q8nNByKt3wQ
https://www.youtube.com/watch?v=qtCdvY26SsQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=o3GqUyW1sOI
https://www.youtube.com/watch?v=QIkQIK1Z36Q
https://www.youtube.com/watch?v=S-U3eKsvzh0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=IpuO645Lsi8&t=212s
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№ 

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 
  

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 

1.6 Фольклор в 

творчестве 

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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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

профессиональных 

музыкантов: 

А.Эшпай «Песни 

горных и луговых 

мари» 

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. 

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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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

Кабалевского, 

сл.Е.Долматовского 

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 

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», 

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
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

«Сурок»; канон 

В.А. Моцарта 

«Слава солнцу, 

слава миру» 

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 
  

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 

оркестра. Мелодии 

масленичного 

гулянья из оперы 

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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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

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 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

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 

воскресенье: 

«Вербочки» 

русского поэта А. 

Блока. Выучи и 

спой песни А. 

Гречанинова и Р. 

Глиэра 

1 
  

Библиотека ЦОК 

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 

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
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

«Борис Годунов» и 

другие 

произведения 

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 

фестиваля 

современной 

музыки 

2 
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

4.2 Особенности 

джаза: 

«Колыбельная» из 

оперы Дж. 

Гершвина «Порги и 

Бесс» 

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
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

4.3 Электронные 

музыкальные 

инструменты: 

Э.Артемьев 

«Поход» из к/ф 

«Сибириада», 

«Слушая Баха» из 

к/ф «Солярис» 

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 0 0 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 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», 

1 
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

«Вдоль да по речке», 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки»; Е.П.Крылатов, 

Ю.С.Энтин «Лесной олень» 

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 
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

1.5 Фольклор народов России: 

Якутские народные мелодии 

«Призыв весны», «Якутский 

танец» 

1 
  

Библиотека ЦОК 

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 

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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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

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 

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 
  

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 
 

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
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

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 

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» 

2 
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

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 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

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. 

Римского-Корсакова 

«Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» 

1 
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

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 

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
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Мориа «Фигаро» 

4.2 Джаз: Дж. Гершвин «Летнее 

время», Д.Эллингтон 

«Караван». Г.Миллер 

«Серенада лунного света», 

«Чаттануга Чу-Чу» 

1 
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

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 0 0 
 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

для обучающихся 1-4 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень 

универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» 

с учётом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В познавательных 

универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём 

содержательную составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 

обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета 

«Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных 

качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-экономические 

условия требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки 

технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной задачи, 

особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельности 

обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей. 

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. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также  духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться 

с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета 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 



281 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

 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. 

Развивающие задачи: 

 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. 

Воспитательные задачи: 

 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. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В  УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 

классе – 33 часа,2-4 классе — 34 часа (по 1 часу в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «технология» на уровне 

начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования: 

 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; 
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 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 ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

Познавательные УУД: 

 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 УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 
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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 УУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, 

соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 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 ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

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 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 
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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 классе обучающийся 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; 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; 265  

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;  



285 

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); 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. 266  

 

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 
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(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;  

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, Power Point;  

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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  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 др.). 

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, 
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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 др.). 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 др.); 

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 

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 др.). 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 др.) 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 др. 

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[1], видео, 

DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия 
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Познавательные УУД: 

 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 УУД: 

 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 УУД: 

 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; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 1- 4 классы  

1 класс 

№  

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество 

часов 

Планируемые результаты Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
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1.1.  Природа как источник 

сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров  

1  подготавливать рабочее место в 

зависимости от вида работы. 

Рационально размещать на 

рабочем месте материалы и 

инструменты; поддерживать 

порядок во время работы; 

убирать рабочее место по 

окончании работы под 

руководством учителя;  

http://school- 

collection.edu.ru 

http://www.n-

shkola.ru  

  

http://www.uchporta

l.ru  

1.2.  Общее понятие об 

изучаемых материалах, 

их происхождении, 

разнообразии  

1  формировать общее понятие об 

изучаемых материалах, их 

происхождение, разнообразие и 

основные свойства, понимать 

отличие материалов от 

инструментов и 

приспособлений;  

http://school- 

collection.edu.ru 

http://www.n-

shkola.ru   

  

http://www.uchporta

l.ru   

1.3.  Подготовка к работе. 

Рабочее место, его 

организация в 

зависимости от вида 

работы  

1  подготавливать рабочее место в 

зависимости от вида работы. 

Рационально размещать на 

рабочем месте материалы и 

инструменты; поддерживать 

порядок во время работы; 

убирать рабочее место по 

окончании работы под 

руководством учителя;  

http://school- 

collection.edu.ru 

http://www.n-

shkola.ru   

  

http://www.uchporta

l.ru   

1.4.  Профессии родных и 

знакомых. 

Профессии, 

связанные с 

изучаемыми 

материалами и 

производствами. 

Профессии сферы 

обслуживания  

1  рассматривать возможности 

использования, применения 

изучаемых материалов при 

изготовлении изделий, 

предметов быта и др. людьми 

разных профессий;  

http://school- 

collection.edu.ru 

http://www.n-

shkola.ru   

  

http://www.uchporta

l.ru   

1.5.  Традиции и праздники 

народов России, 

ремёсла, обычаи  

2  приводить примеры традиций 

и праздников народов России, 

ремёсел, обычаев и 

производств, связанных с 

изучаемыми материалами и 

производствами;  

http://school- 

collection.edu.ru 

http://www.n-

shkola.ru  

  

http://www.uchporta

l.ru   

 

 2.1.  Бережное, экономное и 

рациональное 

использование 

обрабатываемых 

материалов. 

Использование 

конструктивных 

особенностей 

материалов при 

изготовлении изделий  

1  под руководством учителя 

организовывать свою 

деятельность:  

подготавливать рабочее место 

для работы с бумагой и 

картоном, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями обучающихся, в 

http://school- 

collection.edu.ru 

http://www.n-

shkola.ru   

  

http://www.uchporta

l.ru   

http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
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процессе выполнения изделия 

контролировать и при 

необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; 

убирать рабочее место;  

2.2.  Основные 

технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов: разметка 

деталей, выделение 

деталей, 

формообразование 

деталей, сборка 

изделия, отделка 

изделия или его 

деталей  

1  под руководством учителя 

наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаги по 

цвету, толщине, прочности. 

Осваивать отдельные приёмы 

работы с бумагой (сгибание и 

складывание, сминание, 

обрывание, склеивание, резание 

бумаги ножницами и др.), 

правила безопасной работы, 

правила разметки деталей 

(экономия материала, 

аккуратность);  

http://school- 

collection.edu.ru 

http://www.n-

shkola.ru   

  

http://www.uchporta

l.ru   

2.3.  Способы разметки 

деталей: на глаз и от 

руки, по шаблону, по 

линейке (как 

направляющему 

инструменту без 

откладывания 

размеров) с опорой на 

рисунки, графическую 

инструкцию, 

простейшую схему  

1  выполнять рациональную 

разметку (разметка на 

изнаночной стороне материала; 

экономия материала при 

разметке) сгибанием, по 

шаблону, на глаз и от руки, по 

линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания 

размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, 

простейшую схему; выполнять 

выделение деталей способами 

обрывания, вырезания; 

выполнять сборку изделия с 

помощью клея и другими 

способами; выполнять отделку 

изделия или его деталей 

(окрашивание, аппликация и 

др.);  

http://school- 

collection.edu.ru 

http://www.n-

shkola.ru   

  

http://www.uchporta 

l.ru  

2.4.  Чтение условных 

графических 

изображений 

(называние операций, 

способов и приёмов 

работы, 

последовательности 

изготовления 

изделий)  

1  рассматривать и 

анализировать простые по 

конструкции образцы; 

анализировать простейшую 

конструкцию изделия: 

выделять детали, их форму, 

определять взаимное 

расположение, виды 

соединения;  

http://school- 

collection.edu.ru 

http://www.n-

shkola.ru   

  

http://www.uchporta

l.ru   

http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchporta/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
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2.5.  Правила экономной и 

аккуратной разметки. 

Рациональная 

разметка и вырезание 

нескольких 

одинаковых деталей 

из бумаги  

1  выполнять рациональную 

разметку (разметка на 

изнаночной стороне материала; 

экономия материала при 

разметке) сгибанием, по 

шаблону, на глаз и от руки, по 

линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания 

размеров) с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, 

простейшую схему; выполнять 

выделение деталей способами 

обрывания, вырезания; 

выполнять сборку изделия с 

помощью клея и другими 

способами; выполнять отделку 

изделия или его деталей 

(окрашивание, аппликация и 

др.);  

http://school- 

collection.edu.ru 

http://www.n-

shkola.ru   

  

http://www.uchporta

l.ru   

2.6.  Способы соединения 

деталей в изделии: с 

помощью 

пластилина, клея, 

скручивание, 

сшивание и др. 

Приёмы и правила 

аккуратной работы с 

клеем  

1  под руководством учителя 

наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаги по 

цвету, толщине, прочности. 

Осваивать отдельные приёмы 

работы с бумагой (сгибание и 

складывание, сминание, 

обрывание, склеивание, резание 

бумаги ножницами и др.), 

правила безопасной работы, 

правила разметки деталей 

(экономия материала, 

аккуратность);  

http://school- 

collection.edu.ru 

http://www.n-

shkola.ru   

  

http://www.uchporta

l.ru   

2.7.  Отделка изделия или 

его деталей  

(окрашивание, 

вышивка, аппликация 

и др.)  

1  анализировать декоративно-

художественные возможности 

разных способов обработки 

бумаги, например, вырезание 

деталей из бумаги и 

обрывание пальцами);  

http://school- 

collection.edu.ru 

http://www.n-

shkola.ru   

  

http://www.uchporta

l.ru   

2.8.  Подбор 

соответствующих 

инструментов и 

способов обработки 

материалов в 

зависимости от их 

свойств и видов 

изделий  

1  определять названия и 

назначение основных 

инструментов и 

приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, 

ножницы, шаблон и др.), 

использовать их в практической 

работе;  

http://school- 

collection.edu.ru 

http://www.n-

shkola.ru   

  

http://www.uchporta

l.ru   

2.9.  Наиболее 

распространённые 

виды бумаги. Их общие 

свойства. Простейшие 

1  анализировать декоративно-

художественные возможности 

разных способов обработки 

бумаги, например, вырезание 

http://school- 

collection.edu.ru 

http://www.n-

shkola.ru   

http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
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способы обработки 

бумаги различных 

видов: сгибание и 

складывание, 

сминание, обрывание, 

склеивание и др.  

деталей из бумаги и 

обрывание пальцами);  

  

http://www.uchporta

l.ru   

2.10  Резание бумаги 

ножницами. 

Правила безопасной 

работы, передачи и 

хранения ножниц. 

Картон  

2  примен

ять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, 

клеем;  

http://school- 

collection.edu.ru 

http://www.n-

shkola.ru   

  

http://www.uchporta

l.ru   

2.11

.  
Пластические массы, 

их виды (пластилин, 

пластика и др.).  

0.5  С помощью учителя 

организовывать рабочее место 

для работы с пластическими 

массами, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы в 

соответствии с 

индивидуальными осо‐ 

бенностями, в процессе 

выполнения изделия проверять 

и восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее 

место;  

http://www.n-

shkola.ru  

http://www.uchporta

l.ru   

2.12

.  
Приёмы изготовления 

изделий доступной по 

сложности формы из 

них: разметка на глаз, 

отделение части 

(стекой, отрыванием), 

придание формы  

0.5  Использовать при лепке приёмы 

работы с пластичными 

материалами (сплющивание, 

скручивание, разрезание, 

прищипывание и др.);  

http://www.n-

shkola.ru  

http://www.uchporta

l.ru   

2.13

.  
Виды природных 

материалов (плоские 

— листья и объёмные 

— орехи, шишки, 

семена, ветки)  

0.5  Сравнивать и классифицировать 

собранные природные материалы 

по их видам (листья, ветки, камни 

и др.);  

http://www.n-

shkola.ru   

  

http://www.uchporta

l.ru   

2.14

.  
Приёмы работы с 

природными 

материалами:  

подбор 

материалов в 

соответствии с 

замыслом, 

составление 

композиции, 

соединение 

деталей  

0.5  Сравнивать и 

классифицировать собранные 

природные материалы по их 

форме. Рассуждать о 

соответствии форм природного 

материала и известных 

геометрических форм;  

http://www.n-

shkola.ru  

http://www.uchporta

l.ru   

http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
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2.15

.  
Общее представление о 

тканях (текстиле), их 

строении и свойствах  

0.25  Под руководством учителя 

организовывать свою 

деятельность: подготавливать 

рабочее место для работы с 

текстильными материалами, 

правильно и рационально 

размещать инструменты и 

материалы в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями обучающихся, в 

процессе выполнения изделия 

контролировать и при 

необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте;  

http://www.n-

shkola.ru  

http://www.uchporta

l.ru   

2.16

.  
Швейные инструменты 

и приспособления 

(иглы, булавки и др.)  

0.25  Определять названия и 

назначение основных 

инструментов и 

приспособлений для ручного 

труда (игла, ножницы, 

напёрсток, булавка, пяльцы), 

использовать в практической 

работе иглу, булавки, 

ножницы;  

http://www.n-

shkola.ru   

  

http://www.uchporta

l.ru   

2.17

.  
Отмеривание и 

заправка нитки в 

иголку, строчка 

прямого стежка  

0.5  Выполнять подготовку нитки и 

иглы к работе: завязывание 

узелка, использование приёмов 

отмеривания нитки для шитья, 

вдевание нитки в иглу;  

http://www.n-

shkola.ru   

  

http://www.uchporta

l.ru  

2.18

.  
Использование 

дополнительных 

отделочных 

материалов  

1  Использовать различные виды 

строчек, стежков в декоративных 

работах для (отделки) 

оформления изделий;  

http://www.n-

shkola.ru  

http://www.uchporta 

l.ru  

Итого по модулю  15  

3.1.  Простые и объёмные 

конструкции из 

разных материалов 

(пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) 

и способы их создания  

3  Изготавливать простые и 

объёмные конструкции из разных 

материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.), по модели 

(на плоскости), рисунку;  

http://www.n-

shkola.ru   

  

http://www.uchporta

l.ru   

3.2.  Общее представление о 

конструкции изделия; 

детали и части изделия, 

их взаимное  
расположение в общей 

конструкции  

1  Иметь общее представление о 

конструкции изделия, детали и 

части изделия, их взаимном 

расположении в общей 

конструкции; анализировать 

конструкции образцов изделий, 

выделять основные и 

дополнительные детали 

конструкции, называть их 

форму и способ соединения; 

анализировать конструкцию 

изделия по рисунку, 

фотографии, схеме;  

http://www.n-

shkola.ru  

http://www.uchporta

l.ru  

http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchporta/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
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3.3.  Способы соединения 

деталей в изделиях из 

разных материалов  

1  Использовать в работе 

осваиваемые способы 

соединения деталей в изделиях из 

разных материалов;  

http://www.n-

shkola.ru   

  

http://www.uchporta

l.ru   

3.4.  Образец, анализ 

конструкции 

образцов изделий, 

изготовление 

изделий по образцу, 

рисунку  

2  Иметь общее представление о 

конструкции изделия, детали и 

части изделия, их взаимном 

расположении в общей 

конструкции; анализировать 

конструкции образцов изделий, 

выделять основные и 

дополнительные детали 

конструкции, называть их 

форму и способ соединения; 

анализировать конструкцию 

изделия по рисунку, 

фотографии, схеме;  

 http://www.n-

shkola.ru  

http://www.uchportal

.ru  

3.5.  Конструирование по 

модели (на плоскости)  

1  Изготавливать простые и 

объёмные конструкции из разных 

материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.), по 

модели (на плоскости), рисунку;  

  

3.6.  Взаимосвязь 

выполняемого 

действия и 

результата. 

Элементарное 

прогнозирование 

порядка действий в 

зависимости от 

желаемого/необходим

ого результата; выбор 

способа работы в 

зависимости от 

требуемого 

результата/замысла  

2  Определять порядок действий в 

зависимости от 

желаемого/необходимого 

результата; выбирать способ 

работы с опорой на учебник или 

рабочую тетрадь в зависимости 

от требуемого 

результата/замысла;  

 http://www.n-

shkola.ru  

http://www.uchportal

.ru  

Итого по модулю  10  

4.1.  Демонстрация 

учителем готовых 

материалов на 

информационных 

носителях  

1  Анализировать готовые 

материалы, представленные 

учителем на информационных 

носителях;  

 http://www.n-

shkola.ru  

http://www.uchportal

.ru  

4.2.  Информация. Виды 

информации  

1  Выполнять простейшие 

преобразования информации 

(например, перевод текстовой 

информации в рисуночную и/или 

табличную форму);  

 http://www.n-

shkola.ru  

http://www.uchportal

.ru  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  

33  

  

 

http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
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Тематическое планирование уроков технологии 

2 класс 

№ 

п/п 

 Название 

разделов 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

1 

Художественна

я мастерская 

8 ч. наблюдать и сравнивать этапы творческих процессов; 

открывать новые знания и умения; 

решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдение и рассуждение; 

сравнивать и находить общее и различное в этапах творческих 

процессов, делать вывод об общности этапов творческих 

процессов; 

корректировать при необходимости конструкцию изделия, 

технологию его изготовления; 

искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, уважительно относится к труду 

мастеров. 

ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru/  

2 

Чертёжная 

мастерская 

8 ч. - изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

-осуществлять контроль по шаблону; 

-оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, 

иной формы, композиции); 

-обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников; 

-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых); 

- бережно относиться к окружающей природе. 

-выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение 

договариваться и помогать друг другу в совместной работе; 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru/  

3 

Конструкторск

ая мастерская 

10 ч.  оценивать результат своей деятельности  

- уважительно относиться к людям разного труда и результатам 

их труда, к защитникам Родины, к близким и пожилым людям, к 

соседям и др. 

осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и 

умения в практической работе (разметка с помощью чертёжных 

инструментов и др.); 

-сравнивать конструктивные и декоративные особенности зданий 

разных по времени и функциональному назначению; 

-работать в группе, исполнять социальные роли, осуществлять 

сотрудничество; 

обобщать (называть) то новое, что освоено. 

-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых); 

4 

Рукодельная  

мастерская 

8 отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения, сравнения, 

рассуждения, пробные упражнения, испытания  (виды и способы 

соединения деталей разных изделий, приёмы работы шилом, 

доступные механизмы, соединительные материалы)  

https://educont.ru/
https://educont.ru/
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- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической работы и работать 

по составленному плану;  

- отбирать необходимые материалы для изделий; 

ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru/  

 

 Итого: 34  

 

Тематическое планирование уроков технологии 

3 класс 

№ 

урок

а п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Планируемые результаты 

«Информационная мастерская»  (3 ч.) 

1 Вспомним и 

обсудим 

Творческая 

работа. 

Изделие из 

природного 

материала по 

собственному 

замыслу. 

1 наблюдать и сравнивать этапы творческих процессов; 

открывать новые знания и умения; 

решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдение и рассуждение; 

сравнивать и находить общее и различное в этапах творческих 

процессов, делать вывод об общности этапов творческих 

процессов; 

корректировать при необходимости конструкцию изделия, 

технологию его изготовления; 

искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, уважительно относится к труду 

мастеров. 

ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru  

 

2 Знакомимся с 

компьютером 

Исследование

. 

1 

3 Компьютер – 

твой 

помощник 

Практическая 

работа 

Что узнали, 

чему 

научились. 

1 

4 Как работает 

скульптор? 

Беседа. 

1 С помощью учителя: 

-наблюдать и отбирать природные материалы; 

- называть известные природные материалы; 

- объяснятьсвой выбор предметов окружающего мира 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях. 

ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru/  

5 Скульптуры 

разных 

времен и 

народов 

Лепка. 

1 Оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, 

иной формы, композиции); 

- обобщать (называть) то новое, что освоено. 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения (влияние 

тона деталей и их сочетаний на общий вид композиции); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической работы и работать 

по составленному плану;  

https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://educont.ru/
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-отбирать необходимые материалы для композиций; ЦОР  

https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru/  

6 Статуэтки. 

Лепка. 

Статуэтки по 

мотивам 

народных 

промыслов. 

1 - изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

-осуществлять контроль по шаблону; 

-оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания деталей, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, 

иной формы, композиции); 

-обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников; 

-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых); 

- бережно относиться к окружающей природе. 

-выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение 

договариваться и помогать друг другу в совместной работе; 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

 

ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru/  

 

7 Рельеф и его 

виды.  

Барельеф из 

пластилина. 

 

1 

8 Как придать 

поверхности 

фактуру и 

объём? 

Шкатулка или 

ваза с 

рельефным 

изображением 

1 

9 Конструируе

м из фольги 

Подвеска с 

цветами. 

Что узнали, 

чему 

научились. 

 

1 

10 Вышивка и 

вышивание 

Мешочек с 

вышивкой 

крестом 

1  Самостоятельно: 

анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

организовать рабочие место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

наблюдать и сравнивать разные вышивки, строчку косого стежка 

и её вариант “Болгарский крест”; 

планировать практическую работу и работать по составленному 

плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников; 

 изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы;    

С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать приёмы выполнения строчки 

“Болгарский крест”, “крестик” и строчки косого стежка, приёмы 

выполнения строчки петельного стежка и её вариантов;  

назначение изученных строчек; Способы пришивания разных 

видов пуговиц; 

отделять известное от неизвестного; 

открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения; 

11 Строчка 

петельного 

стежка 

Сердечко из 

флиса 

1 

12 Пришивание 

пуговиц 

Браслет с 

пуговицами 

1 

13 Наши 

проекты. 

 «Волшебное 

дерево» 

1 

14 Подарок 

малышам 

«Волшебное 

дерево» 

1 

https://educont.ru/
https://educont.ru/
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15 История 

швейной 

машины 

Бабочка из 

поролона и 

трикотажа 

1 искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете. 

поддерживать мотивацию и интересы учеников к декоративно-

прикладным видам творчествам; 

знакомить с культурным наследием своего края, учить 

уважительно относиться к труду мастеров; 

поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и 

самоуважении учащихся к своим знаниям и умениям в рамках 

учебного предмета “Технология”. 

ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru/  

 

16 Футляры  

Ключница из 

фетра 

1 

17 Наши 

проекты.  

Подвеска 

«Снеговик» 

Что узнали, 

чему 

научились. 

1 

18 Строительств

о и украшение 

дома 

Изба из 

гофрированно

го картона 

1 Самостоятельно: 

- анализировать образцы изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и инструменты); 

- осуществлять контроль по шаблону, линейке, угольнику. 

С помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные особенности схожих изделий  и 

технологии их изготовления  

- классифицировать изделия и машины (по конструкции, 

назначению, функциям); 

- стимулировать интерес к практической геометрии, декоративно-

прикладным видам творчества; 

- поощрять проявление внимания к другим, стремление делать 

подарки и совершать нравственные поступки; 

поддерживать высокий уровень самооценки  

ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru/  

19 Объём и 

объёмные 

формы. 

Развёртка 

Моделирован

ие  

1 

20 Подарочные 

упаковки 

Коробочка 

для подарка 

1 - отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения, сравнения, 

рассуждения, пробные упражнения, испытания  (виды и способы 

соединения деталей разных изделий, приёмы работы шилом, 

доступные механизмы, соединительные материалы)  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- составлять план предстоящей практической работы и работать 

по составленному плану;  

- отбирать необходимые материалы для изделий; 

ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru/  

21 Декорировани

е (украшение) 

готовых форм 

Украшение 

коробочки для 

подарка 

1 

22 Конструирова

ние из 

сложных 

развёрток 

Машина  

1 -оценивать результат своей деятельности  

- уважительно относиться к людям разного труда и результатам 

их труда, к защитникам Родины, к близким и пожилым людям, к 

соседям и др. 

осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и 

умения в практической работе (разметка с помощью чертёжных 

инструментов и др.); 
23 Модели и 

конструкции 

1 

https://educont.ru/
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Моделирован

ие из 

конструктора 

-сравнивать конструктивные и декоративные особенности зданий 

разных по времени и функциональному назначению; 

-работать в группе, исполнять социальные роли, осуществлять 

сотрудничество; 

обобщать (называть) то новое, что освоено. 

-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых); 

ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru/  

24 Наши 

проекты.  

Парад 

военной 

техники 

1 

25 Наша родная 

армия 

Открытка 

«Звезда» к 23 

февраля 

1 уважительно относится к военным и их труду и службе в 

вооруженных силах; 

пробуждать патриотические чувства гордости за свою страну и ее 

профессиональных защитниках; 

поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и 

самоуважения учащихся к своим знаниям и умениям в рамках 

учебного предмета «Технология». 

ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru/  

 

26 Художник-

декоратор. 

Филигрань и 

квиллинг 

Цветок к 8 

марта 

1 уважительно относится к военным и их труду и службе в 

вооруженных силах; 

пробуждать патриотические чувства гордости за свою страну и ее 

профессиональных защитниках; 

поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и 

самоуважения учащихся к своим знаниям и умениям в рамках 

учебного предмета «Технология». 

ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru  

27 Изонить  

Весенняя 

птица 

1 Самостоятельно: 

   анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

  планировать практическую работу и работать по составленному 

плану; 

отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 

свой выбор; 

изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схему;  

ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru/  

28 Художествен

ные техники 

из креповой 

бумаги. 

 

Проверим 

себя 

1 

29 Что такое 

игрушка? 

Игрушка из 

прищепки 

1 Самостоятельно: 

анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результат своей работы и работы одноклассников.  

  ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru/  

30 Театральные 

куклы. 

Марионетки 

1 С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать народные и современные игрушки, 

театральные куклы, их место изготовления, назначение, 

конструктивно-художественные особенности, материалы и 

технологии изготовления; 

отделять известное от неизвестного; 

 открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения; 

изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы; 

31 Игрушка из 

носка 

1 

32 Кукла-

неваляшка  

 

1 

33 Кукла-

неваляшка.  

1 

https://educont.ru/
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 проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

искать информацию в Приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете; 

обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике и 

других источниках информации. 

побуждать и поддерживать интерес к декоративно-прикладным 

видам искусства, уважительно относится к людям 

соответствующих профессий; 

поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и 

самоуважения учащихся к своим знаниям и умениям в рамках 

учебного предмета «Технология».  

ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru/  

34 Что узнали, 

чему 

научились. 

1 -обобщать (называть) то новое, что освоено; 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименовани

я  

 разделов и 

тем 

 

Количес

тво 

часов 

Планируемые результаты 

1-4 «Информацио

нный центр»  

 

 

4 ч Анализировать графические изображения по вопросам к ним; 

наблюдать и сравнивать художественно-конструкторские 

особенности различных изделий, делать выводы; 

организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда, осуществлять сотрудничество в малой группе; 

искать, отбирать и использовать необходимую информацию из 

разных источников; 

оценивать результаты своей работы и работы одноклассников; 

обобщать (называть) то новое, что освоено. 

Анализировать способы получения информации человеком в 

сравнении с возможностями компьютера; 

выполнять правила безопасного пользования компьютером; 

организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального труда; 

осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе; 

оценивать результаты своей работы и работы одноклассников; 

осваивать способы создания и обработки текстов, тематических 

таблиц в компьютере, создания простейших 

презентаций в программе PowerPоint; 

выполнять практическую работу с опорой на инструкцию, 

рисунки и схемы; 

обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки. 

ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru/  

5-7 «Проект 

"Дружный 

класс"»  

3ч Организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального труда; 

осуществлять сотрудничество в малой 
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 группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные социальные роли; 

использовать полученные знания и умения в схожих и новых 

ситуациях; 

наблюдать и сравнивать дизайн предложенных образцов 

страниц, делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

проекта, обосновывать выбор оптимального решения; 

обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки. 

8-11 «Студия 

"Реклама"»  

 

 

4 ч Организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального труда; 

осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные социальные роли; 

использовать полученные знания и умения о развёртках, 

чертежах, чертёжных инструментах для выполнения 

практических работ; 

анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления папок, коробок-

упаковок; 

планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания; 

выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, 

схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru/  

12-16 «Студия 

"Декор 

интерьера"»   

5 ч Наблюдать и сравнивать интерьеры разных времён и стилей, 

свойства изучаемых материалов, способы их обработки, 

конструктивные и технологические особенности разных 

художественных техник, приёмы их выполнения; 

решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные упражнения, исследования 

(понятия «интерьер», «декупаж», «полимеры», приёмы 

выполнения декупажа, плетения по кругу, свойства и приёмы 

обработки креповой бумаги, пенопласта, подвижное проволочное 

соединение деталей, свойства и приёмы); 

организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального труда; 

осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные социальные роли; 

использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, 

картона, ткани для выполнения практических работ; 

формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения; 

выполнять практическую работу с опорой на рисунки, 
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схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои ошибки. 

ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru/  

17-19 «Новогодняя 

студия»  

3 ч Наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, 

технологии их изготовления, свойства изучаемых материалов, 

способы их обработки, способы соединения разных материалов; 

организовывать свою деятельность: готовить  

рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда; 

анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления игрушек; 

наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности изделий, особенности технологий их изготовления; 

выполнять практическую работу с опорой на рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете. 

ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru/  

 

20-26 «Студия 

"Мода"»   

 

 7 ч Наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, 

свойства изучаемых материалов, способы их об- 

работки, технологические приёмы, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (приёмы оклеивания картонной основы тканью с 

формированием сборок и складок, способы изготовления 

силуэтов фигур человека, приёмы вышивки крестообразной 

строчкой и её вариантами, узкими лентами, приёмы изготовления 

объёмной рамки для композиции и др.); 

знакомиться с историей костюма, культурой народов России и 

мира; 

организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального труда; 

осуществлять сотрудничество в малой 

группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные социальные роли; 

 исследовать свойства тканей натурального и искусственного 

происхождения, выбирать ткани для своих работ по свойствам и 

происхождению; 

анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления изделий из тканей, 

комбинированных изделий; 

выполнять практическую работу с опорой на рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 
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ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru/  

27-30 «Студия 

"Подарки"»  

4 ч Открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения (особенности конструкций изделий и их 

изготовление); 

планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания; 

выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, 

схемы, 

использовать полученные знания о развёртках, чертежах, 

чертёжных инструментах и умения работать с ними для 

выполнения практических работ; 

формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения. 

искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников, ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ 

https://educont.ru/  

31-34 «Студия 

"Игрушки"»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 ч 

 

Наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности изделий, технологии их изготовления, свойства 

изучаемых материалов, способы их обработки, способы 

подвижного и неподвижного соединения разных материалов; 

открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 

упражнения, исследования (конструктивные особенности 

механизмов игрушек - попрыгушек, качающихся игрушек, 

игрушек типа «Щелкунчик», игрушек с рычажным механизмом); 

знакомиться с традициями и творчеством мастеров-

игрушечников родного края и России; 

организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального труда; 

использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, 

картона, ткани и других материалов для выполнения 

практических работ; 

выполнять практическую работу с опорой на рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете; 

обсуждать и оценивать результаты своей работы  

ЦОР  https://resh.edu.ru/ https://uchi.ru/ https://educont.ru/  
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Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

для обучающихся 1-4 классов 

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 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 
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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 

часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре  
Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом по 

укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физических 

упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности  
Режим дня и правила его составления и соблюдения.  

Физическое совершенствование  
Оздоровительная физическая культура  

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и 

комплексы упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом воздухе.  
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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. 

Лёгкая атлетика 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком 

двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры 

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре  
Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности 
Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника 

наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование  
Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики  

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при 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. 

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 
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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  
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. 

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной 

подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. 

Волейбол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в 

движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка 

к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре  
Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов 

спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности  
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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. 

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. 

 

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; 
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 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. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других обучающихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 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.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 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; 
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 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 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. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 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). 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 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;  
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 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение.  

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

обучающимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, 

развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 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;  

 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;  
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 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;  

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в 

высоту с прямого разбега;  

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, 

с использованием технических приёмов из спортивных игр;  

  выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 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;  

 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;  

 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;  
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 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений 

(с помощью учителя);  

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

 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. 

 

 

Календарно - тематическое планирование по учебному предмету 

 «Физическая культура» (1-4 класс) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 

Знания о 

физической 

культуре 

 2   0   2  
https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Режим дня 

школьника 
 1   0   1  

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

Итого по разделу  1   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 
Гигиена 

человека 
 1   0   1  

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

1.2 
Осанка 

человека 
 1   0   1  

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

1.3 

Утренняя 

зарядка и 

физкультминут

ки в режиме 

дня школьника 

 1   0   1  
https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 
Гимнастика с 

основами 
 14   0   14  

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
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акробатики 

2.2 
Легкая 

атлетика 
 16   0   16  

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

2.3 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

 18   0   18  
https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

Итого по разделу  48   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

 12   0   12  https://www.gto.ru/ 

Итого по разделу  12   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 66   0   66   

 

 2 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 

Знания о 

физической 

культуре 

 2   0   2  
https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Физическое 

развитие и его 

измерение 

 2   0   1  
https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

Итого по разделу  2   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 

Занятия по 

укреплению 

здоровья 

 2   0   2  
https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

1.2 

Индивидуальн

ые комплексы 

утренней 

зарядки 

 2   0   1  
https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://www.gto.ru/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
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2.1 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 14   0   14  
https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

2.2 
Легкая 

атлетика 
 14   0   14  

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

2.3 
Подвижные 

игры 
 18   0   18  

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

Итого по разделу  46   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса 

ГТО 

 14   0   14  https://www.gto.ru/ 

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   0   66   

  

 3 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименован

ие разделов 

и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 

Знания о 

физической 

культуре 

 2   0   2  
https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Виды 

физических 

упражнений, 

используемы

х на уроках 

 1   0   1  
https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

2.2 

Измерение 

пульса на 

уроках 

физической 

культуры 

 1   0   1  
https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

2.3 
Физическая 

нагрузка 
 2   0   2  

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

Итого по разделу  4   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://www.gto.ru/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
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Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 
Закаливание 

организма 
 1   0   1  

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

1.2 

Дыхательная 

и зрительная 

гимнастика 

 1   0   1  
https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 14   0   14  
https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

2.2 
Легкая 

атлетика 
 14   0   14  

https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

2.3 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

 18   0   18  
https://resh.edu.ru/subjec

t/9/ 

Итого по разделу  46   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса 

ГТО 

 14   0   14  https://www.gto.ru/ 

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   0   68   

  

 4 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 

Знания о 

физической 

культуре 

 2   0   2  
https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Самостоятель

ная 

физическая 

подготовка 

 2   0   2  
https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

2.2 Профилактика  2   0   2  https://resh.edu.ru/subje

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://www.gto.ru/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
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предупрежден

ия травм и 

оказание 

первой 

помощи при 

их 

возникновени

и 

ct/9/ 

Итого по разделу  4   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 

Упражнения 

для 

профилактики 

нарушения 

осанки и 

снижения 

массы тела 

 1   0   1  
https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

1.2 
Закаливание 

организма 
 1   0   1  

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 14   0   14  
https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

2.2 
Легкая 

атлетика 
 14   0   14  

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

2.3 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

 18   0   18  
https://resh.edu.ru/subje

ct/9/ 

Итого по разделу  46   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса 

ГТО 

 14   0   14  https://www.gto.ru/ 

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   0   68   

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://www.gto.ru/
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Разговоры о важном» 

( 1 – 4 классы) 

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 внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 №64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 

69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 

г. № 24480) 
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8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 

12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 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). 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 

370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 

371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

 

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов. 

В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 
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2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре 

в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 

событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя 

(советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 

лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны 

с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе 

(Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить 

реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-

патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария 

внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом 

обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные 

качества: благодарность,уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании 

занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных 

исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном 

отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается 

проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 

историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе 

качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь 

к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному 

дому, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве 

гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 
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«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах 

человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими 

делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, 

традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во 

всех ее делах, помогать родителям; 

семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. Тема семьи, семейных взаимоотношений 

и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О 

взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные традиции разных 

народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем 

мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно 

и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии 

построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и 

музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», высшие нравственные чувства и 

социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к 

обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их 

принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. 

При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса 

семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие 

задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

     «Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 
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– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 

процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской 

науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно 

добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения 

нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как 

неучебных формируются определенные ценности: 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 

педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках реализации 

программы курса внеурочной деятельности 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая 

книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 

каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и 

каждого человека. Историческая память – это стремление поколения, живущего в 

настоящее время, принять и воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений («Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный 

и местный компонент)», «День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. 

Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая 

Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: 

страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», 

«Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 

права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения 

обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее представление) 

(«Главный закон страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая 

грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических 

чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в 

список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные 

достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная 

жемчужина. Симферополь — столица 

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так 

красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 
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(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом 

самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 

нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд 

крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому 

оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые 

времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в 

традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы 

вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и 

мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, 

слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль 

молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. 

Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»).Государственные праздники 

Российской Федерации: 

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования 

Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. 

Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции 

в России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции 

разных народов России»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. 

Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых 

веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия 

российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 

цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к 

научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, 

участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое 

виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования 

Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический 

суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 

Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 

земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 

российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 

280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к 

женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. 
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Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О 

взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

 День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – 

Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый длительный 

полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении 

космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний 

весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних 

времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, 

когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями прекратить 

эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной 

войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в 

победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему 

они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь 

как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день 

освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный 

полк — помним, любим, гордимся («День памяти»). 

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 

Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, 

живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на 

склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, 

что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку 

возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не только 

каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека 

и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний 

(«День Знаний»).ень учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего 

поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности 

школьников. Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. 

Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие 

образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для 

обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники 

по воспитанию)»). 

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и 

поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические 

чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 

году, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с 

фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в 

семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. 

Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных 

народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о 

них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в 
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воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни 

человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница 

детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё 

сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День 

матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных  промыслов. 

Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от 

Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические 

театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое искусства и его 

выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального 

искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего 

мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К 

Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель 

нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских 

писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, 

внесший вклад в развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. 

Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результатыГражданско-патриотического воспитание: осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности 

гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим 

миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и  морального вреда другим людям; 

выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к 

поисково-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 

учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, 

классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, 
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приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к 

окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с информацией, 

представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в 

диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные 

высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить 

небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной 

задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания 

учебных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность 

младших школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных 

ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной 

задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

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

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами 

речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 

работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и обычаях, 

хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать 
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и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-

следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 

родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации из источников 

в современной информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в 

том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта положительного 

эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 

"милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, 

приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, 

готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных 

предметов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной 

эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и 

является после решения воспитательных задач - существенной и приоритетной. 
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Тематическое планирование 

1–2, 3–4 классы (1 час в неделю) 

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 
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«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 

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 

Рассматривание и описание 

портрета Зои – московской 

школьницы. Восприятие 
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фашизма. Зоя Космодемьянская – 

первая женщина – Герой Советского 

Союза за подвиги во время ВОВ. 

Качества юной участницы 

диверсионной группы: бесстрашие, 

любовь к Родине, 

героизм. 

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) 

 

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 

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 

Рассматривание 

иллюстративного материала. 

Диалог: «О чем рассказывают 

фотографии? Для чего 

создаются избирательные 
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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. 

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 обществ 

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 

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 

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 
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обучения детей чтению 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 

сдерживаться, справляться с обидами, 

снимать конфликты. Детский телефон 

доверия 

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» 

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 

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 
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игровые фильмы: «По щучьему 

велению», «Морозко», 

«Королевство кривых зеркал», 

(режиссера Александра Роу). 

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» 

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), 
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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) 

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» 

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 
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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» 

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 

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 



336 

(кофеварка, чайник)», напоминания-

сигналы 

жителям квартиры. 

происходит в «умном доме»? 

Какие команды мы можем дать 

голосовому помощнику 

3-4 классы 

«Цифровая 

экономика. 

«Умный город» 

Цифровая экономика – это 

деятельность, в основе которой лежит 

работа с цифровыми технологиями 

(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-героини» 

Дискуссия: «Нам нужно 

поздравить маму с Днем 

матери. Как мы это сделаем». 
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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 

процветании, уважает ее историю и 

культуру 

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 
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«Наша Родина, как я ее вижу». 

Дети рассказывают о своих 

рисунках 

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». 

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 

Эвристическая беседа: «Что 

такое преемственность 

поколений? Что переходит из 

поколения в поколение? Что 

значит выражение «всем 

миром»? 

Интерактивное задание: 
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благополучие ближних: «накорми 

голодного, напои жаждущего, одеть 

нагого, навестить больного – будь 

милосерден». 

Благотворительные организации в 

современной России  («Например, 

«Подари 

жизнь») 

«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 

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) 

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? 
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Обязанность гражданина РФ как 

установленные законом правила, 

которые должен выполнять каждый 

гражданин 

Обязанности школьника. 

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 времени 

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 
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выбор. 

Воображаемая ситуация: 

представим, что мы находимся 

около памятника 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 
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мирного времени. Какие цветы 

мы возложим к 

памятнику, что напишем на 

ленточке? 

16. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 

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 «Азбуки» 

Рассматривание страниц 

«Азбуки» И. Федорова. 

Сравнение иллюстраций, 

букв с современным 

«Букварем». Беседа: «Как вы 

думаете, был ли интересен 

детям того времени такой 

учебник? Мог ли создать такую 

книгу человек, который не 

понимал детей, не знал, как их 

учить грамоте? 

Воображаемая ситуация: 

представим, что мы находимся 

в Москве, у памятника И. 

Федорову. Захотелось ли вам 
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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?» 

3-4 классы Появление налогов связано с 

возникновением государства: это были 

Интерактивное задание: на 

основе анализа 
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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. 

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?» 

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 

3-4 классы Блокада Ленинграда: 900 страшных 

дней: холод, голод, отсутствие 

электричества, ежедневные обстрелы. 

Жизнь в Ленинграде продолжалась: 

работал военный завод, убирали снег с 

Просмотр видеофильма 

«Салют в Ленинграде в честь 

прорыва блокады». Беседа: 

почему ленинградцы плачут во 

время салюта? 
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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 

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 

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) 
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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». 

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 
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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? 

3-4 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»? 
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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 

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 
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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 

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, 
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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? 

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». 

1) Петя хорошо рисует. Но 

на предложение оформить 

классную газету ответил: «Я не 

могу, некогда мне. Пусть Мила 

рисует». 

2) Первоклассники 

готовят концерт к Дню 

учителя. Для выступления 

нужны одинаковые платочки-

галстучки. Где их взять? Оля 

предлагает: 
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«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) 

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: 
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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? 

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 

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 

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 
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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 

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? 

Просмотр и оценка видео: 

что говорят о России и 

россиянах зарубежные гости 

Фестиваля (2017 г)? 

Изменилось ли отношение 

молодых людей 

разных 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). 
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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. 

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). 
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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. 

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 



356 

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. 

Россия – спортивная страна 

Просмотр видео: гимн «Дети 

– в спорт». Беседа: «Как вы 

понимаете слова гимна: «Дети – 

будущее страны!» 

Эвристическая беседа? 

«Почему человек должен быть 

здоров, жизнерадостен и 

активен?» 

Интерактивное задание: 

сравните рисунки двух детей, 

оцените, как они одеты, чем они 

занимаются? Кто из них, по 

вашему мнению, чаще болеет? 

Работа с текстами 

стихотворений о здоровье и 

занятиями физкультурой. 

Например, «Зарядка» (А. 

Барто), «Купить можно 

много» (А. Гришин), 

«Солнце воздух и вода» (А. 

Усачев). 

Работа с иллюстрациями: 

назовем и запишем слова, 

которые расскажут нам, что 

человек должен делать, чтобы 

сохранить и укрепить здоровье. 

Интерактивное задание: 

рассмотреть фото разных видов 

спорта, назвать каждый вид. 

Рассказать, каким спортом ты 

занимаешься или хочешь 

заниматься? 

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 
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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. 

Первая женщина- укротительница 

тигров Ю. Бугримова 

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!» 

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 

Рассматривание фото зрителей 

во время спектакля. Беседа: о 

чем рассказывает мимика, 

выражение лица зрителей? 

Можно ли по фотографиям 

ответить на вопрос: «Почему 
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артистом? 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 

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. 
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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 

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 

Просмотр видео – 

памятники Н.В. Гоголю в 

Москве. Бесед: «Сравните 

изображение Гоголя на 

памятниках. Почему один 

называют «грустным», а второй 

«веселым»? 

Работа с иллюстрациями 
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произведений Знакомство и дружба с 

Пушкиным. 

Интерес детей к фантастическим 

(сказочным) произведениям. Особый 

стиль произведений Гоголя: обращение 

к читателю; диалоги, народность языка 

(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 

32. Экологичное потребление 

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. 

1. Представим, что 

мальчик порвал брюки. 
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Предложите способы 

возможного использования 

этой вещи. 

2. Бабушка наварила 

огромную кастрюлю каши. 

Никто уже не хочет ее есть. 

Предложите способы, чтобы 

кашу не выбрасывать. 

Работа с иллюстративным 

материалом: берегут ли природу 

жители этой квартиры? 

Обсудим: какие таблички-

напоминания можно сделать в 

доме, чтобы экономно 

относиться к воде и 

электричеству. 

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 
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экологичным потреблением? 

Задание: заполним памятку 

«Экологичное потребление – 

это…» 

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). 

3-4 классы Страницы прошлого: трудились ли  

люди  первобытного общества? Труд – 

Просмотр отрывка из 

мультфильма «Нехочуха». 
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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 

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 

1-2 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- 

прикладное искусство народов России. 

Трудовые династии. 

Качества россиянина, которые 

переходят из поколения в поколение. 

Встреча с выпускниками 

школы: что они помнят о своей 

школьной жизни? 

Эвристическая беседа:   что   

может   рассказать   семейный   

альбом? 

Рассказы детей о своем 

семейном древе. 

Просмотр видео: вспомним 

героические страницы истории 

России. Назовем историческое 

событие и его влияние на жизнь 

общества и каждого его члна 
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Беседа: какое чувство 

объединяло граждан России, 

когда Родине грозила 

опасность? 

Ролевая игра на основе 

воображаемой ситуации: 

«мастера игрушки» описывают 

игрушку: как называется, для 

чего предназначена, из чего 

сделана, где производится 

(например, Хохломская, 

Городецкая, Дымковская, 

Филимоновская, матрешка из 

Сергиева Посада – по выбору) 

Обсуждение значения 

поговорки: «Умелец да 

рукоделец себе и другим 

радость приносит» 

Работа с иллюстрациями 

Трудовые династии необычных 

профессий. 

Например, Дуровы, Запашные. 

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, 
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книг, произведений живописи? 

Рассказ учителя: 

профессиональные династии 

России (ученых, врачей, 

музыкантов и др.). Вопрос для 

обсуждения: «Почему дети 

выбирают профессии своих 

родителей? 

35. Будь готов! Ко дню общественных организаций 

1-2 классы 19 мая – День детских 

общественных организаций. Что такое 

общественная организация? Чем 

занимаются общественная 

организация (общественное движение) 

«Школа безопасности», «Зеленая 

планета»? 

Как мы видим наше участие в 

общественном движении детей и 

молодежи? 

Просмотр видео: 

поздравление всех школьников 

с Днем детских общественных 

организаций. 

Работа с иллюстративным 

материалом: чем занимаются 

общественные организации 

«Школа безопасности», «Зеленая 

планета». 

Интерактивное задание на 

основе воображаемой 

ситуации: если бы мы были 

членом одной из этих 

организаций, чем мы мне 

хотелось заниматься? 

Коллективный диалог: 

составим поздравление с Днем 

общественных организаций 

3-4 классы История рождения советских 

общественных организаций: 

«Звездочка», пионерская организация 

имени Ленина, комсомол. Участие 

общественных организаций 

(общественных движений) в жизни 

общества. Чем занимаются  

бщественная организация 

(общественное движение) «Зеленая 

планета», «Детский орден 

милосердия», «Интеллект будущего». 

Наше участие в общественном 

движении детей и молодежи 

Просмотр видео: детские 

общественные организации 

Советского Союза: как они 

возникли и чем занимались. 

Интерактивное задание. 

Послушаем представителей 

разных движений. 

Проанализируем их девизы. 

Сделаем вывод: какой 

деятельностью занимаются их 

члены. Предложим 

организациям дополнить их 

план мероприятиями. 

«Движение первых»: 

взаимопомощь, историческая 

память, культура народов 

России. 

«Интеллект будущего»: 

конкурсы и соревнования. 

«Детский орден милосердия»: 

помощь детям, испытывающим 

трудности в учении. 

Дискуссия: если бы мы 

создавали общественную 

организацию или общественное 

движение, какой бы выбрали 
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девиз? 

36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

1-2 классы А.С. Пушкин – великий русский 

поэт. Детство Саши Пушкина – 

влияние бабушки и няни. 

Темы сказок поэта, схожие с 

народными сказками. 

Народность языка в поэзии А.С. 

Пушкина, использование разговорной 

речи 

Просмотр видео – А.С. 

Пушкин «Няне». Беседа: 

«Какие строки стихотворения 

говорят об отношении поэта к 

своей няне? 

Рассматривание 

репродукции картины А. 

Непомнящего «Детство 

Пушкина». Разыгрывание 

сценки: 

Саша: - Еще, нянюшка, еще! 

Няня: - Поздно, голубчик 

Александр Сергеевич, спать 

пора… Ну да ладно, слушай 

еще. У моря-лукоморья стоит 

дуб, а на том дубу золотые 

цепи… 

Интерактивное задание: 

соотнести иллюстрацию к 

сказке А.С. Пушкина со 

строчками из текста сказки. 

Чтение по ролям отрывков из 

сказок А.С. Пушкина: диалог в 

сказке 

3-4 классы А.С. Пушкин – великий русский 

поэт. Поэзия Пушкина известна и 

любима во всем мире. Условия жизни, 

которые повлияли на становление 

таланта поэта: влияние бабушки и 

няни; учеба в Царскосельском лицее. 

А.С. Пушкин - преобразователь 

литературного русского языка. Он 

приблизил его к народному языку, 

отошел от высокопарного стиля, ввел 

живую разговорную речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание фото книг 

стихов А.С. Пушкина, 

переведенных на иностранные 

языки. Индивидуальное задание 

детям – перевод названий с 

английского (французского, 

немецкого) языка. 

Работа с иллюстративным 

материалом: описание 

портретов бабушки и няни 

Александра Сергеевича. 

Воображаемая ситуация. 

Представим, что мы можем 

наблюдать, как Пушкин читает 

стихи няне. Рассмотрим 

рисунок Н. Ильина: «Пушкин и 

няня. Зимний вечер», 

прочитаем отрывок из 

стихотворения. 

Рассматривание 

репродукции картины И. 

Репина «Пушкин на лицейском 

экзамене». Беседа: «Увлечен ли 

поэт чтением своего 

стихотворения? Как реагирует 

Державин на его 

выступление?». Оценка слов 
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Функциональная грамотность 

Рабочая программа  «Смысловое чтение»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной образовательной программы 

Программа «Смысловое чтение» имеет духовно-нравственную направленность и 

предназначена для организации внеурочной деятельности по обще-интеллектуальному 

направлению в 1-х – 4-х классах общеобразовательной школы. 

Программа «Смысловое чтение» прежде всего направлена на обучение учеников 

критическому аудированию, пониманию, анализу, сравнению, изменению и генерации 

текстов как в устной, так и в письменной форме. 

Актуальность программы. 
Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка. Он связан с формированием у 

школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. И 

именно читательские умения должны обеспечить младшему школьнику возможность 

самостоятельно приобретать новые знания, а в дальнейшем создать основу для 

самообразования. Долгое время в практике обучения чтению в начальной школе усиленный 

акцент делался на наращивание темпов чтения и работу над правильностью чтения, а 

задаваемые по тексту вопросы проверяли лишь поверхностное усвоение содержания текста. 

Такая практика вырабатывала у учащихся беглое, но бессознательное чтение, которое не 

позволяло максимально извлекать и понимать информацию. Поскольку программы по 

учебным предметам ориентированы на умение преобразовывать информацию, 

представленную в различных формах, а одним из метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы становится умение работать с различными 

источниками информации, то данная проблема является актуальной в современной школе и 

решать её необходимо уже в начальной школе, где и должен закладываться навык 

смыслового чтения.  

Новизна программы. 

Новизна данной программы в том, что содержание программы модифицировано в 

контексте требований нового Федерального государственного стандарта, т.е. акценты 

смещены с освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию личности 

средствами современных знаний и технологий по направлению деятельности. Система 

работы, представленная в программе, позволяет осуществить внедрение новых технологий, 

нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь учащихся, а также 

повысить учебную мотивацию детей и, самое главное, воспитать грамотного читателя. Для 

успешной социализации обучающихся добавлены инновационные педагогические 

технологии: исследовательский метод, метод проектов и проблемный метод. 

Использование компьютерных и мультимедийных технологий значительно повысит 

эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению. 

Педагогическая целесообразность программы 
Смысловое  чтение – это такое качество чтения, при котором достигается понимание 

информационной, смысловой и идейной сторон произведения. Цель смыслового чтения - 

максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и практически 

 

 

Державина «Прекрасно! 

Великолепна! Господа, да это 

истинная поэзия!» 

Интерактивное задание: 

оценим разговорный стиль 

поэзии А.С. Пушкина, близость 

языка к народному, яркость, 

выразительность языка (на 

примерах из его произведений) 
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осмыслить извлеченную информацию. Когда ребенок действительно вдумчиво читает, то у 

него обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать со своими 

внутренними образами. Человек сам устанавливает соотношение между собой, текстом и 

окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается 

устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная. 

Осмысленность чтения предполагает  формирование следующих умений: 

-выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

-пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

-отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

-определять эмоциональный характер текста; 

-выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

-опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

-определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа из ряда 

предложенных; 

-уметь прогнозировать содержание читаемого; 

-осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

-формулировать тему небольшого текста; 

-работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, озаглавливать 

текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять высказывания по 

заданному заголовку; 

-выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

-определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, которая наиболее 

точно выражает главную мысль; 

-находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

-определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, 

заглавию, рисункам. 

Работая с текстом ученики должны  получить возможность научиться использовать 

формальные элементы текста (сноски, подзаголовки) для поиска информации, 

соотносить позицию  автора с собственной точкой зрения, оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание, составлять письменные отзывы, высказывать 

суждение и подтверждать примерами из текста, а также выполнять  творческие  задания 

с опорой на эмоции, воображение, осмысление прочитанного.  

 Таким образом,  продуманная и целенаправленная  работа с текстом позволяет  

вычерпывать ребёнку из большого объема информации нужную и полезную, а также 

приобретать социально – нравственный опыт и заставляет думать, познавая окружающий 

мир. Всё большее количество детей приобщается к дополнительному чтению (высокий 

процент посещения библиотеки, ведение читательских дневников, обсуждение прочитанных 

книг на уроках), выполняют творческие задания, задают вопросы на интересующие темы и 

готовят сообщения по ним, а это позволяет сделать вывод о развитии любознательности и 

творческой активности. 

Внеурочные занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, 

литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно-

этического воспитания, так как чтение для ребёнка - и труд, и творчество, и новые открытия, 

и удовольствие, и самовоспитание. 

Цель программы: формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Основные задачи: освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

воспитание интереса к чтению и книге (формирование интереса к процессу чтения и 
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потребности читать произведения разных видов литературы, общеучебных умений 

осознанно читать тексты, работать с различной информацией); 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование 

умений работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее 

для расширения знаний об окружающем мире); 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе (формирование умений понимать художественное произведение 

как особый вид искусства, определять его художественную ценность и анализировать 

средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами искусства, 

находить сходства и различия используемых художественных средств, создавать свои 

собственные художественные произведения на основе прочитанных); 

  формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений (освоение основных нравственно-этических 

ценностей взаимодействия с окружающим миром, формирование навыка анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий), воспитание адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Отличительные особенности программы от других существующих программ. 
Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 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. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы курса, воспитательного результата положены методики, предложенные 

Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Беденко М. В. 

6. При планировании содержания занятий  прописаны типы и виды чтения. 

Основные типы чтения: коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное и 

самостоятельное. 

Основные виды чтения: ознакомительное, поисковое или просмотровое, изучающее и 

вдумчивое. 

Отличительные признаки программы являются и нетрадиционные формы проведения 

занятий: интеллектуальные игры, путешествия, коллективно-творческие работы, рисунки, 

конкурсы, проекты, викторины ,посещение выставок, праздников, встречи с интересными 

людьми. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7-10 лет 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Программа рассчитана на 4 года.  Количество часов в неделю – 1 

За год: в 1 классе – 33 часа, во 2 классе-34 часа, в 3 классе -34 часа, в 4 классе-34 часа.  

Всего реализуется в объеме 135 часов. 

Формы и режим занятий 

Согласно требованиям СанПиН, занятия проводятся один раз в неделю 

продолжительностью 35 минут  в первом классе; 45 минут  во втором, третьем и четвертом 

классе. В первых классах для развития двигательной активности и смены вида деятельности 

используются динамические паузы, что способствует умственному и физическому  

восстановлению.  

Форма проведения занятий – групповая. Количество обучающихся в группе - 10-15 

человек.  
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Формы работы могут быть разнообразные: индивидуальная, фронтальная, парная, 

групповая. 

Ведущей формой организации образовательного процесса является учебное занятие. 

Организация образовательного процесса предполагает использование ряда других форм: 

викторина, библиотечный урок, КВН, путешествие по страницам книг, проект, литературная 

игра, инсценирование, конкурс –кроссворд, иградраматизация, читательская конференция, 

занятиедиспут, урокспектакль, интегрированное занятие, занятиепраздник, литературный  

ринг , беседадискуссия с элементами инсценировки, занятиеинтервью, устный журнал, 

литературная гостиная,  просмотр диафильмов, видеофильмов. 

Результаты работы: читательские дневники, фотографии, рисунки, проекты, 

исследовательские работы, результаты участия учащихся в конкурсах оформляются в виде 

итоговой выставки в уголке для чтения. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Предметные умения: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Метапредметные: 

Регулятивные умения: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 

 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 
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 книге и героях; 

 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 

 заданную тему; 

 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

 пользоваться аппаратом книги; 

 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

Личностные результаты: 

1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего 

мира и самого себя. 

2) Осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

3) Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 

4)Осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры 

и мировосприятия; 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностями принимать и охранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) Освоение способов проблем творческого и поискового характера. 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

5) Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

6) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

существование различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Личностные результаты: 

1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего 

мира и самого себя. 

2) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных  нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

4) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

5) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

6)Профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

Метапредметные результаты: 
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1) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

2) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

3) Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

4) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

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

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

5) Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

6) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

7) Осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

Способы  отслеживания ожидаемых результатов: 
 Предметные УУД: контрольное задание, тестирование, викторина, составление 

кроссвордов, опросники, собеседование, аукцион знаний, интеллектуальная игра, конкурс, 

защита проектов и творческих работ. 

Метапредметные УУД:  наблюдение, участие в проектах, творческие отчеты, 

творческие конкурсы, проведение праздников и мероприятий. 

Личностные УУД: наблюдение, тестирование, собеседование. 

Формы  подведения  итогов реализации программы 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит через 

участие их в проектах,  конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, составляется 

портфолио.  

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов 

деятельности обучающихся. 

Портфолио – это  сборник работ и результатов обучающихся, которые демонстрирует 

его усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

В портфолио включаются фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, материала самоанализа, схемы, 

иллюстрации, эскизы и т.п. 

Разделы программы: 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, 

говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения 

(устного и письменного). 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 

объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор вида чтения; выразительное 

чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу 

текста. 
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Говорение (культура речевого общения) определяет специфические умения вести 

диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил 

речевого этикета, воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать 

композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский 

замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 

обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного 

произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание 

собственных мини-сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными 

видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: 

восприятие изобразительно-выразительных средств языка художественного произведения, 

научно-популярного текста; воссоздание картины жизни, представленной автором; 

установление причинно-следственных связей в художественном, учебном и научно-

популярном текстах; понимание авторской позиции в произведении; выделение главной 

мысли текста. Предусматривает ознакомление ребенка младшего школьного возраста с 

книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических 

умений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания 

чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора 

круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности 

текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 

6–10 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа литературного 

образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой 

деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 

продуктивную творческую деятельность. Особое внимание уделяется созданию различных 

форм интерпретации текста. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Русский народный 

фольклор 

4ч 4ч 4ч 4ч 

2. Друзья детства 4ч 4ч 4ч 4ч 

3. О хороших людях 4ч 4ч 4ч 4ч 

4. О наших 

сверстниках 

4ч 4ч 4ч 4ч 

5. О  природе 4ч 4ч 4ч 4ч 

6. Книги о животных 5ч 4ч 4ч 4ч 

7. Русская литература 4ч 4ч 4ч 4ч 

8. Зарубежная 

литература 

4ч 4ч 4ч               4ч 

 Итого: 33ч. 34ч. 34ч. 34ч. 

2. Содержание программы. 
Данный курс направлен на то, чтобы подготовить и научить детей получать 

информацию и знания из текста. Самостоятельный анализ прочитанного - неотъемлемая 

часть современного обучения. Курс,  состоящий из научно-популярных и информационных 

текстов составлен так, чтобы заинтересовать ребенка в том, что он читает. Вопросы и задания 
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способствуют тому, что ребенок интуитивно выделяет суть прочитанного, учится отделять 

первое и второстепенную информацию. Вопросы составлены так, чтобы показать ход 

мышления, а не просто указать на номинально правильный ответ. Курс содержит ряд 

заданий, для выполнения которых нужно не только обобщить информацию одного текста, 

но и вернутся и увязать его с ранее прочитанным. Тексты самой разной природы позволяют 

подготовить юных мыслителей к заданиям, требующим творческого подхода.  

В пособии представлены тексты двух видов: содержащие сказочные подробности 

(отмечены *) и предлагающие достоверную фактическую информацию. Конец каждого 

занятия отмечен знаком «колокольчик».  Также немало отведено времени для модификации 

и генерации текстов. Работа с заголовками, создания кратких устных, а затем и письменных 

изложений учит ребенка не только воспринимать информацию, а и выражать свои мысли и 

знания в устной и письменной форме. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение письмо) – это основное доступное 

всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. 

Овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и  

других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей младшего школьника. 

3. Календарно-тематическое планирование и характеристика деятельности 

учащихся 
 Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№п/п Тема Название текста,  Дата Характеристика 

деятельности 

1 Входная диагностика Когда обедает крокодил. 

Рыба-стрелок. 

Теплолюбивые кошки. 

Как видят змеи.                 

 Знакомятся с разными 

способами работы с 

текстом, знакомятся с 

ответами на вопрос в 

виде тестов.  

2 Перечисление 

персонажей текста, их 

характеристика. 

Зачем слону хобот. 

Киты. Зачем сове 

пушистые перья.                           

 Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку». Работают 

с заголовками текстов. 

3 Сравнение текстов по 

плану. 

Елка и пальма. Грибы. 

Цветочное варенье. 

 Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку». Проводят 

сравнительный анализ 

текстов. 

4 Прогнозирование 

содержания текста. 

Говорящие барабаны и 

колокола. Телефон. На 

Луне.                        

 Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку». 

Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

5 Ответы на вопросы по 

содержанию в виде 

тестов. 

Белые зайцы. Где 

придумали бумагу? 

Белые слоны. Молния.    

 Выявляют в тексте слова 

и выражения, значения 

которых непонятно, и 

осознавать потребность в 

выяснении их смысла. 

Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 
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«вприглядку». 

Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

6 Деление текста на 

части 

Пингвины в Африке. Как 

крокодил чистит зубы. 

Как бобер чистит зубы. 

Как акула чистит зубы? 

                                   

 Выявляют в тексте слова 

и выражения, значения 

которых непонятно, и 

осознавать потребность в 

выяснении их смысла. 

Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку». 

Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

7 Составление 

картинного плана 

текста 

Очень длинный день. 

Козырек на фуражке. 

Подводные домики.                

 Выявляют в тексте слова 

и выражения, значения 

которых непонятно, и 

осознавать потребность в 

выяснении их смысла. 

Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку». 

Прогнозируют 

содержание читаемого.  

8 Краткий пересказ 

текстов по плану 

Солнечные затмения. 

Подземные дома.   

 

 Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку». 

Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

9 Полный пересказ 

текста по плану 

Невидимые чернила. 

Всплывающие дома. 

 

 Выявляют в тексте слова 

и выражения, значения 

которых непонятно, и 

осознавать потребность в 

выяснении их смысла. 

Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку». 

Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

10 Выделение главной 

мысли текста. 

Лучшие строители среди 

зверей. Подводные дома.  

 Отвечают на вопросы по 

содержанию словами 

текста. Перечисляют 
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персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку». текста. 

Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

11 Создание монолога с 

использованием 

правил речевого 

этикета 

Гепард. Листья-лодочки. 

Путешествующие дома.  

 Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку». 

12 Воплощение своих 

жизненных 

впечатлений в 

словесных образах 

Зачем белке хвост? Дом 

вверх дном.  

 Формулируют тему  

текста. Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку». 

Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

13 Выстраивание 

композиции 

собственного 

высказывания 

Рыба-рыболов. Как 

зимуют лягушки? 

Морской петух. Как 

зимуют клесты. 

 

 Выявляют в тексте слова 

и выражения, значения 

которых непонятно, и 

осознавать потребность в 

выяснении их смысла. 

Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку». 

Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

14 Передача основной 

мысли текста. 

 

Бывает ли зима на всей 

Земле?  

 Выявляют в тексте слова 

и выражения, значения 

которых непонятно, и 

осознавать потребность в 

выяснении их смысла. 

Отвечают на вопросы по 

содержанию словами 

текста. 

15 Знакомство с 

некоторыми типами 

письменной речи 

(виды текстов) 

Медведь. Гориллы. 

Необычный Новый год.  

 Отвечают на вопросы по 

содержанию словами 

текста. 

16 Книга -  источник 

различного вида 

информации 

Холодильник греет  

кухню. Водяная пушка. 

 Выявляют в тексте слова 

и выражения, значения 

которых непонятно, и 

осознавать потребность в 

выяснении их смысла. 

Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 
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«вприглядку». текста. 

Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

17 Самостоятельная 

читательская 

деятельность 

Тексты для 

самостоятельного чтения  

 Формулируют тему  

текста. Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку».  

18 Промежуточная 

диагностика 

Нептун. Катание на 

черепахах.  

 Выполняют тестовую 

работу 

19 Выразительное чтение 

с использованием 

интонации 

Бумеранг. Железное 

дерево.   

 Выявляют в тексте слова 

и выражения, значения 

которых непонятно, и 

осознавать потребность в 

выяснении их смысла. 

20 Жанровое 

разнообразие текстов 

Пауки-

путешественники. Зачем 

поют птицы.  

 

 Находят главную мысль, 

сформулированную в 

тексте. Отвечают на 

вопросы по содержанию 

словами текста. 

Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку».  

Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

21 Восприятие 

изобразительно-

выразительных 

средств языка 

художественного 

произведения 

Плавучие дороги. Киты.   Формулируют тему  

текста. Отвечают на 

вопросы по содержанию 

словами текста. 

Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку». 

Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

22 Средствах 

выразительности 

языка 

 

Желторотики. Пеликан.   Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку». 

Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

23 Установление 

причинно-

следственных связей в 

Корабли пустыни. 

Соломенный корабль.  

 Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 
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художественном 

тексте 

«вприглядку». Выявляют 

в тексте слова и 

выражения, значения 

которых непонятно, и 

осознавать потребность в 

выяснении их смысла. 

24 Понимание авторской 

позиции в 

произведении. 

выделение главной 

мысли текста. 

Воздушные шары. 

Носороги.  

 Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку».  

Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

25 Формирование 

культуры общения. 

Странные денежки. 

Попугаи.  

 Формулируют тему  

текста. Отвечают на 

вопросы по содержанию 

словами текста. 

Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку». 

Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

26 Выявление в тексте 

незнакомых слов и 

выражений 

Бабочки. Макаки. 

Черепахи.  

 Выявляют в тексте слова 

и выражения, значения 

которых непонятно, и 

осознавать потребность в 

выяснении их смысла. 

Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку». 

Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

27 Создание собственных 

мини-сочинений 

(рассказ по картинке 

Черепахи. Насекомые. 

Древние тетрадки.  

 

 Выявляют в тексте слова 

и выражения, значения 

которых непонятно, и 

осознавать потребность в 

выяснении их смысла. 

Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку». 

Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

28 Различные формы Совы. Медведи.  Перечисляют 



379 

 

интерпретации текста Скалозуб.  персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку». Отвечают 

на вопросы по 

содержанию словами 

текста. 

29 Творческая 

деятельность 

Хлеб. Календула. 

Одуванчик.  

 Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку». 

Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

30 Выразительное чтение 

с использованием 

интонации, темпа, 

тона, пауз, ударений, 

соответствующих 

смыслу текста 

 

Старинный месяц 

цветень. Старинный 

месяц серпень. 

Старинные месяц и 

желтень и листопад. 

Старинный месяц  

лютый.  

 Находят главную мысль, 

сформулированную в 

тексте. Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку».  

Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

31 Осознанный 

самостоятельный 

процесс чтения 

доступных по объему 

и жанру произведений 

Скворцы. Вороны и 

сойки.  

 Формулируют тему  

текста. Отвечают на 

вопросы по содержанию 

словами текста. 

Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку». 

Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 

32 

 
Диагностика 

сформированности 

навыка смыслового 

чтения    

Каналы. Ежик.  Диагностика 

сформированности 

навыка смыслового 

чтения    

33 Самостоятельная 

читательская 

деятельность 

Жук-вредитель. 

Аквариумные рыбки. 

Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов? 

 Находят главную мысль, 

сформулированную в 

тексте. Перечисляют 

персонажей текста. 

Читают вслух, про себя, 

«вприглядку». текста. 

Прогнозируют 

содержание читаемого. 

Отвечают на вопросы в 

виде тестов. 
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VII.      Учебно-методическое, материально-техническое и информационное   

Обеспечение образовательного процесса 

 

Бойкина, Бубнова. 1 класс. Смысловое чтение. Рабочая тетрадь.  

 

Рабочая программа к курсу «Комплексные работы по текстам» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа к курсу «Комплексные работы по текстам» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, с использованием рабочей тетради О. Холодовой 

«Комплексные работы по текстам». - Москва: POCT книга, 2012 г. 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. Во втором 

классе 34 часа (1 час в неделю). 

Ведущая педагогическая идея — это использование текста как основы создания 

развивающей речевой среды, обеспечивающей воспитание общечеловеческих ценностей, 

реализацию практической направленности обучения. Все это происходит в диалоге 

«учитель — ученик» на основе принципов сотрудничества и взаимного уважения и доверия, 

а также учения без принуждения, основанного на достижении успеха. В соответствии с 

принципами данной методики большое место на занятиях занимает работа с текстом, 

прежде всего имеющим воспитывающе-познавательный характер, воздействующим на 

нравственно-этические качества личности школьника, совершенствующим его знание об 

окружающем мире, человеческих отношениях. Процесс обучения и воспитания, 

направленный на развитие инициативно-творческого мышления и индивидуальных 

способностей школьников можно отобразить в такой цепочке: актуализация, создание 

ситуации, проблема, идея, творческий процесс, творческий продукт, рефлексия, 

афиширование, самооценка, самокоррекция, новый творческий продукт. Ведь неуклонное 

улучшение речевых навыков «является в школьном возрасте решающим моментом, 

определяющим всю судьбу умственного развития ребенка». 

Актуальность выбора определена следующим фактором: 

- у учащихся обычно слабо сформированы навыки чтения, умения работать с 

текстом, понимать и выполнять инструкции. 

Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, 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 достижении планируемых результатов. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, администрацией, психологом 

Цель данного курса: интеллектуальное и речевое развитие учащихся, 

формирование навыков общения, повышение качества знаний учащихся на основе работы 

с текстом. 

Основные задачи курса: 

1. Внедрение форм и методов работы с текстом, способствующих развитию речи 

учащихся. 

2. Разработка способов практической работы с текстом, направленной на 

развитие навыков анализа, синтеза, обобщения и систематизации языковых и текстовых 

единиц. 

3. Формирование коммуникативной компетенции. 
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Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а также контроль 

усвоения конкретных знаний и умений по литературному чтению, математике, русскому 

языку и окружающему миру. 

Планируемые результаты освоения курса У второклассника будут 

формироваться: 

Личностные универсальные учебные деиствия: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, 

родителей, стремление к адекватной самооценке; 

-осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член 

семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых морально-

этических норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, 

ПOGT KOB; 

-- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из 

её народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, 

их традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её 

сохранении, в творческом, созидательном процессе; 

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

- установка на здоровый образ жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) 

задачу до окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или 

самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с 

решаемой задачей; 

- действовать по инструкциям учителя или содержащимся в других источниках 

информации — в учебнике, тетради с печатной основой и т.д. 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Познавательные универсальные действия: 

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому 

вопросу (теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей 

учебно-познавательной задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая 

учебный текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать 

нужную информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с 

печатной основой; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков 

(существенных, несущественных), описывать (характеризовать) их на основе 
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предложенного плана; 

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, 

находить общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по 

заданным критериям; 

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения 

существенных и несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по 

форме рассуждения; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных 

заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных 

знаках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на 

ВОП]ЗОСЫ Д]З ИХ; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам 

зрения; 

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой 

работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые 

средства. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Обучающийся научится: 

- осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

а также для поиска, освоения и использования необходимой информации, 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том 

числе ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать 

информацию по заданному основанию, формулировать несложные выводы, подтверждать 

их примерами из текста; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три 

существенных признака; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

- пользоваться известными ему словарями, справочниками; 

- воспроизводить текст, устно и письменно; 

- составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в 

соответствии с конкретным вопросом, заданием; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном. Ученик получит 

возможность научиться: 
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- понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять 

общий признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, 

подтверждающие приведённое утверждение); 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

- осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического 

использования. 

Содержание учебного курса 

Входнои тест «Не будь неряхои в лесу» (2 ч) 

Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. 

Комплексная работа с текстом «Такой день?» (5 ч) 

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом «Что легче?» (5 ч) 

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом «Котята» (5 ч) 

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом «Зима на опушке» (5 ч) 

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом «Отчего крапива жжётся?» (5 ч) 

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы. 

Комплексная работа с текстом «Шоколадный торт» (5 ч) 

Чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по 

литературному чтению. Выполнение заданий по русскому языку. Выполнение заданий по 

математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполненных заданий, 

самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы. 

Итоговый тест «Черепаха»(2 ч) 

Чтение текста. Выполнение заданий к тексту. 

Система оценивания 

Все комплексные работы имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать 

динамику в подготовке каждого ученика. 
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Они строятся на основе несплошного интересного, доступного для понимания 

детей данного возраста текста, к которому дается 16 тестовых заданий, содержательно 

связанных с текстом. Все задания разделены по блокам «Литературное чтение», «Русский 

язык», «Математика», «Окружающий мир». Одно из заданий каждого блока имеет более 

высокую сложность (в пособии отмечено звездочкой). Их выполнение может потребовать 

самостоятельного «рождения» ребенком нового знания или умения непосредственно в ходе 

выполнения задания, более активного привлечения личного опыта. Поэтому выполнение 

этих заданий необязательно — они выполняются только по желанию. 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще 

освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

— культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию 

каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение 

ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь информации, 

представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация 

информации и т.д.); 

— читательский отклик на прочитанное. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Виды учебной 

деятельности 

Планируемые предметные результаты освоения 

материала 

Предметные умения Универсальные учебные 

действия 

 (умение учиться) 

1-2 Входной тест 

«Не будь неряхой в 

лесу». 

 

Чтение текста, 

выполнение 

заданий к тексту. 

 

 

 

Скорость чтения не 

сплошного текста. 

Умение правильно без 

ошибок, пропусков и 

искажений букв списать 

предложение. 

Умение на основе 

сопоставления текста и 

формулировки задания 

восстановить 

событийный ряд. 

Умение сравнивать 

числа. 

своих успехов по 

количеству баллов.  

Умение решать задачи 

на сравнение. Умение 

выделять буквы мягких 

согласных звуков в 

простых словах. 

Умение соотнести и 
определить количество 
звуков и букв в слове. 

Регулятивные: соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. Ребёнку полезно 

знать, какие задания он 

выполняет успешно, а что 

пока не получается. Ребёнок 

самостоятельно подводит 

итоги сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

определять тему и главную 

мысль Позновательные: 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в явном 

виде; определять тему и 

текста; 

делить тексты на 

смысловые части, 

составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать 

информацию по 

заданному основанию; 

сравнивать между собой 

объекты, описанные в 

тексте. 
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Личностные: проявлять 

положительное отношение к 

учебному предмету, 

желание читать на уроке, 

отвечать на вопросы учителя 

(учебника), принимать 

активное участие в беседах, 

различных видах 

деятельности, в том числе 

творческой и проектной; 

пользоваться простейшими 

формами самооценки и 

рефлексии на занятиях. 

Коммуникативные: 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

3-7 

 

«Какой день?» 

(5ч) 

1. Текст «Какой 

день?» в разрезе 

литературного 

чтения. 

2. Текст «Какой 

день?» в разрезе 

русского языка. 

3.Текст «Какой 

день?» в разрезе 

математики 

4. Текст «Какой 

день?» в разрезе 

окружающего 

мира. 

5. Анализ и 

оценивание 

работы по тексту 

«Какой день?» 

Чтение текста 

перед 

выполнением 

заданий 

каждого блока. 

Выполнение 

заданий по 

литературному 

чтению. 

Выполнение 

заданий по 

русскому языку. 

Выполнение 

заданий по 

математике. 

Выполнение 

заданий по 

окружающему 

миру. Анализ 

выполненных 

заданий, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Оценивание 

работы. 

Заполнение 

оценочной 

таблицы. 

Умение правильно без 

ошибок, пропусков и 

искажений букв 

списать предложение. 

Умение на основе 

сопоставления 

текста и 

формулировки 

задания 

восстановить 

событийный ряд. 

Умение сравнивать 

числа. 

Умение решать 

задачи на сравнение. 

Умение выделять 

буквы мягких 

согласных звуков в 

простых случаях. 

Умение соотнести и 

определить количество 

звуков и букв в слове. 

Познавательные: 

выполнять 

задания на основе 

самостоятельно 

составленных рисунков и 

схем; проводить сравнение, 

сериацию, 

классификацию,выбирая 

наиболее эффективный 

способ решения или верное 

решение (правильный 

ответ). 

Регулятивные: учиться 

Контролировать свою   

Деятельность по ходуили 

результатам выполнения 

задания. Личностные: 

пользоваться простейшими 

формами самооценки и 

рефлексии на 

ЗАНЯТИЯХ. 

Коммуникативные: 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

8- 

12 
«Котята» (5ч) 

1. Текст 

«Котята» в разрезе 

литературного 

чтения. 

2.Текст 

«Котята» в разрезе 

русского языка. 

3.Текст 

«Котята» в разрезе 

математики. 4.Текст 

«Котята» в 

разрезе 

окружающего 

Чтение текста 

перед 

выполнением 

заданий каждого 

блока. 

Выполнение 

заданий по 

литературному 

чтению. 

Выполнение 

заданий по 

русскому языку. 

Выполнение 

заданий по 

Умение читать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы; приводить 

свoи 

примеры объектов. 

Умение читать 

информацию, 

представленную в 

виде схемы; умение 

классифицировать 

объекты природы. 

Умение перевести 

текст на язык 

Познавательные:   

выбирать наиболее 

эффективный способ решения 

или верное решение 

(правильный ответ). 

Регулятивные: 
Контролировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

бесконфликтное 

поведение, стремление 

прислушиваться к 

мнению одноклассников; 

Коммуникативные: 
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мира. 

5.Анализ и 

оценивание 

работы по тексту 

«Котята». 

математике. 

Выполнение 

заданий по 

окружающему 

миру. Анализ 

выполненных 

заданий, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Оценивание 

работы. 

Заполнение 

оценочной 

таблицы. 

математики Умение 

дать ответ в виде 

комментария по 

прочитанному 

тексту; умение 

записать ответ в 

свободной форме. 

Умение объяснить 

значение слова. 

осваивать положительный 

и позитивный стиль 

общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и 

дома. 

13- 

17 
«Зима на 

опушке» (5ч) 

1. Текст «Зима на 

опушке» в 

разрезе 

литературного 

чтения. 

Чтение текста 

перед 

выполнением 

заданий каждого 

блока. 

Выполнение 

заданий по 

литературному 

чтению. 

Выполнение 

заданий по 

русскому 

Умение читать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы; приводить свои  

примеры объектов. 

Умение читать 

информацию, 

Регулятивные: соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. Ребёнку полезно 

знать, какие задания он 

выполняет успешно, а что 

пока не получается. Ребёнок 

самостоятельно подводит 

итоги 

 2. Текст «Зима на 

опушке» в разрезе 

русского языка. 

3. Текст «Зима на 

опушке» в разрезе 

математики. 

4. Текст «Зима на 

опушке» в разрезе 

окружающего 

мира. 

5. Анализ и 

оценивание 

работы по тексту 

«Зима на опушке». 

языку. 

Выполнение 

заданий по 

математике. 

Выполнение 

заданий по 

окружающему 

миру. Анализ 

выполненных 

заданий, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Оценивание 

работы. 

Заполнение 

оценочной 

таблицы. 

представленную в виде 

схемы; умение 

классифицировать 

объекты природы. 

Умение перевести 

текст на язык 

математики Умение 

дать ответ в виде 

комментария по 

прочитанному 

тексту; умение 

записать ответ в 

свободной форме. 

Умение объяснить 

значение слова. 

своих успехов по 

количеству баллов. 

Познавательные: находить 

в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде; определять тему 

и главную мысль текста; 

делить тексты на 

смысловые части, 

составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать 

информацию по 

заданному основанию; 

сравнивать между собой 

объекты, описанные в 

тексте. 

Личностные: проявлять 

положительное отношение к 

учебному предмету, 

желание читать на уроке, 

отвечать на вопросы учителя 

(учебника), принимать 

активное участие в беседах, 

различных видах 

деятельности, в том числе 

творческой и проектной; 

пользоваться простейшими 

формами самооценки и 
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рефлексии 

на занятиях. 

Коммуникативные: 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

18- 

22 
«Отчего 

крапива 

жжётся?» (5 ч) 

1.Текст «Отчего 

крапива 

жжётся?» в 

разрезе 

литературного 

чтения. 

2. Текст «Отчего 

крапива 

жжётся?» в 

разрезе русского 

языка. 

3. Текст «Отчего 

крапива 

жжётся?» в 

разрезе 

математики. 

Текст «Отчего 

крапива 

жжётся?» в 

разрезе 

окружающего 

мира. 

5. Анализ и 

оценивание 

работы по тексту 

4. «Отчего 

крапива 

жжётся?» 

Чтение текста 

перед 

выполнением 

заданий каждого 

блока. 

Выполнение 

заданий по 

литературному 

чтению. 

Выполнение 

заданий по 

русскому языку. 

Выполнение 

заданий по 

математике. 

Выполнение 

заданий по 

окружающему 

миру. Анализ 

выполненных 

заданий, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Оценивание 

работы. 

Заполнение 

оценочной 

таблицы. 

Умение читать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы; 

приводить свои  

примеры объектов. 

Умение читать 

информацию, 

представленную  в виде 

схемы; умение 

классифицировать 

объекты природы. 

Умение перевести 

текст на язык 

математики Умение 

дать ответ в виде 

комментария по 

прочитанному 

тексту; умение 

записать ответ в 

свободной форме. 

Умение объяснить 

значение слова. 

Познавательные:  

выполнять 

задания на основе 

самостоятельно 

составленных рисунков и 

схем; проводить сравнение, 

сериацию, 

классификацию,выбирая 

наиболее эффективный 

способ решения или верное 

решение (правильный 

ответ). 

Регулятивные: 

учиться контролировать 

свою  деятельность по ходу  

или результатам 

выполнения задания. 

Личностные: пользоваться 

простейшими формами 

самооценки и рефлексии на 

занятиях. 

Коммуникативные: 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

Поступки. 

23- 

27 
«Шоколадный 

торт» (5 ч) 1.Текст 

«Шоколадный 

торт» в разрезе 

литературного 

чтения. 

2.Текст 

«Шоколадный 

торт» в разрезе 

русского языка. 

3.Текст 

«Шоколадный 

торт» в разрезе 

математики. 

4.Текст 

«Шоколадный 

торт» в разрезе 

окружающего 

мира. 

5. Анализ и 

оценивание работы 

Чтение текста 

перед 

выполнением 

заданий каждого 

блока. 

Выполнение 

заданий по 

литературному 

чтению. 

Выполнение 

заданий по 

русскому языку. 

Выполнение 

заданий по 

математике. 

Выполнение 

заданий по 

окружающему 

миру. Анализ 

выполненных 

заданий, 

Умение читать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы; приводить 

свои 

примеры объектов. 

Умение читать 

информацию, 

представленную в виде 

схемы; умение 

классифицировать 

объекты природы. 

Умение перевести 

текст на язык 

математики Умение 

дать ответ в виде 

комментария по 

прочитанному тексту; 

умение записать ответ в 

свободной форме. 

Регулятивные: соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. Ребёнку полезно 

знать, какие задания он 

выполняет успешно, а что 

пока не получается. Ребёнок 

самостоятельно подводит 

итоги своих успехов по 

количеству баллов. 

Познавательные: 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в явном 

виде; определять тему и 

главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые 

части, составлять план 

текста; 

вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 
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по тексту 

«Шоколадный 

ТОрт». 

самоконтроль, 

самооценка. 

Оценивание 

работы. 

Заполнение 

оценочной 

таблицы. 

Умение объяснить 

значение слова. 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать 

информацию по 

заданному основанию; 

сравнивать между собой 

объекты, описанные в 

тексте. 

Личностные: проявлять 

положительное отношение к 

учебному предмету, 

желание читать на уроке, 

отвечать на вопросы учителя 

(учебника), принимать 

активное участие в беседах, 

различных видах 

деятельности, в том числе 

творческой и проектной; 

пользоваться простейшими 

формами самооценки и 

рефлексии на занятиях. 

Коммуникативные: 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

28- 

31 
«Что легче?» 

(5ч) 

1.Текст «Что 

легче?» в 

разрезе 

литературного 

чтения. 

2. Текст «Что 

легче?» в разрезе 

русского языка. 

3. Текст «Что 

легче?» в 

разрезе 

математики. 

4.Текст «Что 

легче?» в 

разрезе 

окружающего 

мира. 

5. Анализ и 

оценивание 

работы по тексту 

«Что 

легче?». 

Чтение текста 

перед 

выполнением 

заданий каждого 

блока.  

Выполнение 

заданий по 

литературному 

чтению. 

Выполнение 

заданий по 

русскому языку. 

Выполнение 

заданий по 

математике. 

Выполнение 

заданий по 

окружающему 

миру. Анализ 

выполненных 

заданий, 

самоконтроль, 

самооценка. 

Оценивание 

работы. 

Заполнение 

оценочной 

таблицы. 

Умение делить текст 

на абзацы. 

Формировать навыки 

ознакомительного, 

выборочного и 

поискового  чтения; 

умение прочитать и 

понять инструкцию 

содержащуюся в тексте 

задания и 

неукоснительно ее 

придерживаться; 

Регулятивные: соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. Ребёнку полезно 

знать, какие задания он 

выполняет успешно, а что 

пока не получается. Ребёнок 

самостоятельно подводит 

итоги своих успехов по 

количеству баллов. 

Познавательные: 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в явном 

виде; определять тему и 

главную мысль текста; 

делить тексты на 

смысловые части, 

составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать 

информацию по 

заданному основанию; 

сравнивать между собой 

объекты, описанные в 

тексте. 

Личностные: проявлять 

положительное отношение к 

учебному предмету, 

желание читать на уроке, 
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отвечать на вопросы учителя 

(учебника), принимать 

активное участие в беседах, 

различных видах 

деятельности, в том числе 

творческой и проектной; 

пользоваться простейшими 

формами самооценки и 

рефлексии на занятиях. 

Коммуникативные: 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки 

32- 

34 

Итоговый тест 

(2ч) 

Чтение текста. 

Выполнение 

заданий к тексту. 

Умение прочитать и  

Понять инструкцию 

содержащуюся в 

тексте задания и 

неукоснительно ее 

придерживаться; 

Познавательные:   

выбирать 

наиболее эффективный 

способ решения или верное 

решение (правильный 

ответ). 

Регулятивные: учиться 

контролировать свою 

деятельность. 

Личностные: 

бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться 

к мнению одноклассников; 

Коммуникативные: 

осваивать положительный 

и позитивный стиль 

общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома. 

 

Планируемые результаты курса 

В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ: 

— техника и навыки чтения 

-   скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; общая 

ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 -  сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения; умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться;  

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще 

освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное 

задание. 

— культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально 

описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 

предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 

информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной 

в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

— читательский отклик на прочитанное. 

В ОБЛАСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

- владение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, 
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орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, 

орфография, культура речи) 

фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; разбор предложения по частям 

речи; синтаксический разбор предложения; 

— умение строить свободные высказывания: предложения 

- на этическую ситуацию 

- на нравственную и социальную проблему  

- на экологические проблемы 

О задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения; 

- сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в 

ситуации свободного высказывания); 

— объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

— овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

— умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, 

с опорой на визуальную информацию; 

умение рассуждать и обосновывать свои действия; 

В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

— сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); объекты 

живой и неживой природы; 

классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

распознавание отдельных географических объектов; 

сформированность первичных предметных способов учебных действий навыков 

измерения и оценки; 

навыков работа с картой; навыков систематизации; 

— сформированность первичных методологических представлений этапы 

исследования и их описание; 

различение фактов и суждений; 

постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных 

к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Результаты проверки фиксируются в оценочной таблице. Для оценки правильности 

выполнения заданий в пособии предлагаются ответы к каждому тесту. В оценочной 

таблице также необходимо фиксировать такой важный фактор, как наличие навыков 

чтения. Для обозначения различных уровней этого навыка целесообразно использовать 
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следующие условные знаки: А — читает осознанно, плавно; Б — читает осознанно, 

медленно, по слогам; В — не читает или читает не  ОСОЗНАННО. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Комплексные работы по текстам:  

Рабочая тетрадь, в 2-х частях/ О.А. Холодова 

Мищенкова. — М.: Издательство POCT, 2012. 

 

Рабочая программа кружка «Учусь создавать проект»   

Пояснительная записка 

В основу программы кружка «Учусь создавать проект»  взята программа, 

разработанная Р.И. Сизовой  и Р.Ф. Селимовой  «Учусь создавать проект» и обеспеченная 

методическим пособием   для учителя / Р.И. Сизовой и Р.Ф, Селимовой     -  М., Издательство 

РОСТ, 2012 г, 119 с./ 

Курс рекомендован Министерством образования и науки РФ. 

Учебно-исследовательская и экспериментальная  деятельность – это форма организации 

учебно-воспитательной работы, которая связана с решением учениками творческой 

исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Она предполагает наличие 

основных этапов, характерных для научного исследования: 

 постановка проблемы, формулирование темы; 

 выдвижение гипотез; 

 овладение методами исследования; 

 сбор собственного материала для эксперимента ; 

 обобщение, выводы; 

 защита работы. 

Программа рассчитана на учащихся, занимающихся исследовательской и 

экспериментальной работой. 

С учетом возрастных особенностей детей используются следующие формы и приемы 

работы: 

 игры; опыты; 

 работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями; 

 интеллектуальные головоломки; 

 практические занятия; 

 работа в компьютерном классе; (вариативный курс ) 

 дискуссии, беседы. 

Цель: Создание условий для активизации личностного потенциала  учащихся через 

проектную деятельность. 

Задачи. 

Развивать у учащихся способность аналитически мыслить: классифицировать, 

сравнивать, обобщать собранный материал. 

Познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, их 

применением в собственном исследовании. 

Обучить основам оформления работ. 

Познакомить с основами применения информационных технологий в 

исследовательской деятельности. 

Формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию 

культуры речи. 

Сроки реализации курса. 

Во 2 классе на изучение курса отводится 34 часа в год, в неделю – 1 час. 

Содержание программы. 

Программа состоит из трёх разделов: 

Самые первые проекты (формирование понятия проектная деятельность и навыков 
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сотрудничества.(формирование навыков сотрудничества. Что такое команда? Как работать в 

команде? 

Основы проектной деятельности. (От проблемы к цели. Работа со справочной 

литературой. Способы обработки информации. Основы риторики. Публичное 

выступление. Вопросы, направляющие проект: основополагающий, проблемный, 

учебный. Работа над проектами.) 

Работа над проектом. (Работа над полноценными групповыми и индивидуальными 

проектами.) 

 

№ 

Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Введение. Формирование понятий «проектная деятельность», 

навыков сотрудничества. 

3 

2 Основы проектной деятельности. 17 

3 Работа над проектом. 8 

4 Итоги работы над проектом. 6 

 

Развивающий потенциал. 

Большие возможности для развития творческих способностей учащихся имеют 

кружковые занятия. Вызывая интерес учащихся к предмету, кружки способствуют развитию 

кругозора, творческих способностей, привитию навыков самостоятельной работы и тем 

самым повышению качества подготовки к учебным предметам. Здесь каждый школьник 

имеет возможность выбрать себе дело по душе, выявить, ставить и разрешать интересующие 

проблемы. Интерес ученика к какому-то определённому вопросу, возникший на уроке, в 

процессе труда, при просмотре телепередач, прочтении статьи в газете может быть развит, 

углублён на занятиях в кружках, где учитель не связан рамками программы и учебника, где 

большие возможности для проявления инициативы учащихся. 

Рассматривая вопрос о способности, оперируем такими философскими категориями, как 

«возможность» и «действительность». 

Здоровьесберегающий потенциал. 

Забота о сохранении здоровья учащихся важнейшая обязанность школы, отдельного 

учителя, всего педагогического коллектива и самого ребёнка. В рамках кружковой работы 

это может быть: 

1)комфортное начало и окончание занятия, что обеспечивает положительный 

эмоциональный настрой учащихся; 

2)проведение на занятиях разнообразных физкультурных минуток направленных на 

поддержание у учащихся работоспособности; 

3)постановка вопросов в форме, предполагающей возможность размышления и вместе с 

тем допускающей возможность забывания например: «Как вы думаете?», « Кто помнит?», 

«Кто из вас знает?», 

4)опрос тех учащихся, которые желают отвечать. В психологии доказано, что стремиться к 

успеху может только тот человек, который хотя бы однажды пережил ситуацию успеха; 

5) упорядочение системы домашних заданий, согласованной с индивидуальными 

возможностями учащихся, требованиями государственного образовательного стандарта и 

бытовыми условиями ,в которых проживает ребёнок. 

Ведущие методы обучения. 

В качестве ведущих методов обучения используются проблемные, игровые, 

исследовательские, эвристические методы. 

В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: 

 типовые занятия (объяснения и практические работы), 

 уроки-тренинги, 

 групповые исследования, 

 игры-исследования, 
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 творческие проекты. 

Планируемый результат 

    Ученик получит возможность научиться: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов;  

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности:     

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

  Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

УУД 

 

Формируемые умения Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

 

Личностные  

-положительное отношение к проектно-

исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым 

способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха 

в проектно-исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание 

предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе 

критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. 

 

-внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

понимания необходимости 

проектно-исследовательской 

деятельности, выраженного в 

преобладании познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

деятельности; 

- выраженной познавательной 

мотивации; 

-устойчивого интереса к новым 

способам познания; 

-адекватного понимания причин 

успешности проектно-

исследовательской деятельности; 

-морального сознания, 

способности к решению 

моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в 

общении, устойчивого следования 

в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 
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Регулятивн

ые 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей 

работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе 

их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, 

речи, в уме. 

-проявлять познавательную 

инициативу; 

-самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в незнакомом материале; 

-преобразовывать практическую 

задачу в познавательную, 

самостоятельно находить 

варианты решения 

познавательной задачи. 

 

 

Познаватель

ные 

-осуществлять поиск нужной информации 

для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном 

пространстве, в том числе, 

контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, 

схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной 

формах; 

-ориентироваться на разные способы 

решения познавательных 

исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения 

текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по 

разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по 

какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как 

проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, 

высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи и т.п. 

-осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять расширенный 

поиск информации в соответствии 

с исследовательской и проектной 

задачами с использованием 

ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-фиксировать информацию с 

помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

-строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, 

как явление, причина, следствие, 

событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, 

общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

-использованию 

исследовательских методов  

обучения в основном учебном 

процессе и повседневной 

практике взаимодействия с 

миром. 
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-строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как 

явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, 

сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

-использованию исследовательских 

методов обучения в основном учебном 

процессе и повседневной практике 

взаимодействия с миром. 

Коммуникат

ивные 

-допускать существование различных 

точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к 

координации; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; 

-договариваться, приходить к общему 

решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего 

действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

-допускать возможность существования у 

людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и 

оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

- учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позицией 

партнеров при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

-с учетом целей коммуникации 

достаточно полно и точно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

-допускать возможность 

существования у людей разных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы  

 Обучающийся будет знать: основные особенности проведения исследовательской 

работы; что такое информационный проект и практико – ориентированный проект; методы 

исследования: эксперимент, интервьюирование; правила выбора темы и объекта 

исследования, виды оформления проектов; правила осуществления самоконтроля; правила 

успешной презентации работы. 

     Обучающийся будет уметь:  выбирать пути решения задачи исследования 

;  классифицировать предметы, явления и события;  самостоятельно предлагать собственные 

идеи исследования;  правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 
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исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования;  собирать 

и перерабатывать материал, необходимый для исследования;  осуществлять сотрудничество 

со взрослыми;  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной 

оценочной деятельности; использовать разные источники информации.  

Способы проверки результатов освоения программы: 

В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть 

организованы следующие мероприятия: выставки творческих работ учащихся, защита 

проектов на школьном и муниципальном уровне. 

Тематическое планирование курса «Учусь создавать проект» 

№ 

заня

тия 

Внеурочно

е занятие 

(тема, 

название) 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Деятельност

ь учителя 

(осуществляе

мые 

действия) 

Деятельность 

учащихся 

(осуществляемые 

действия)  

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факт

у 

1  Круг твоих 

интересов. 

Хобби. 

Увлечения 

Вводная беседа. 

Беседа – 

размышление. 

Просмотр 

видеофрагмента 

об увлечениях. 

 Знакомство 

класса с 

темой. Дать 

понятие 

«хобби». 

Подготовить 

материал для 

беседы о 

хобби 

Участвовать в 

обсуждении вопросов, 

понимать значение 

слова «хобби» 

  

2  Выбор 

темы 

твоего 

проекта. 

Ты – 

проектант. 

Твоё 

знакомство 

с 

понятиями 

«словарь», 

«проект», 

«тема» 

Игры   Подготовить 

материал для 

и игр. 

Дать понятия 

«словарь», 

«проект», 

«тема» 

Активно участвовать в 

обсуждении вопросов 

и диалоге. Понимать 

значение понятий 

«словарь», «проект», 

«тема». Правильно, 

осознанно читать (про 

себя) простой научно - 

популярный текст; 

определять главную 

мысль текста.  

 

  

3 Знакомство 

с 

понятиями 

«формулир

овка». 

Работа со 

словарями 

Беседа - 

размышление 

Подготовить 

материал для 

беседы. 

Объяснить  

понятие 

«формулиров

ка» 

Понимать значение 

слова  

«формулировка». 

Правильно 

формулировать 

вопросы по теме. 

Выступать    с 

сообщениями на тему 

«Интересные растения 

из энциклопедии» 

  

4 Выбор 

помощнико

в работе 

над 

проектом 

Научный клуб 

школьников 

«Мы и 

окружающий 

мир» 

 

Дать понятие 

слова 

«помощник». 

Учить 

задавать 

правильные 

Объяснять: с какой 

целью был задан 

вопрос, для чего 

проектанту знать 

ответ на данный 

вопрос. 
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вопросы 

проектанту. 

5 Этапы 

работы над 

проектом. 

Ваше 

знакомство 

с понятием 

«этап» 

Ролевые игры Работать над  

понятием 

слова «этап». 

Запоминание 

обоснования. 

Знакомство 

детей с 

этапами 

работы над 

учебным 

проектом на 

примере 

образца 

подобранного 

учителем  

Запоминать 

толкование новых 

понятий. 

Самостоятельное 

ознакомление (чтение) 

этапов работы над 

учебным проектом, 

разбор каждого этапа 

под руководством 

учителя 

  

6 Актуально

сть темы 

проекта. 

Твоё 

знакомство 

с понятием 

«актуально

сть» 

Беседа-

рассуждение 

Познакомить 

с понятием 

«актуальность

» 

Запоминать 

толкование новых 

понятий.  Находить 

важные, 

существенные 

признаки в любом 

начинании, в любом 

процессе. 

  

7 Проблема. 

Решение 

проблемы 

Беседа Познакомить 

с понятием 

«проблема», « 

лидер». 

Научить 

будущих 

проектантов 

видеть 

проблему, 

определять 

цель, 

составлять 

план действий 

и решать 

вопрос. 

Показать, как 

на проблему 

можно 

смотреть с 

разных 

сторон. 

Работать над 

сплочением 

коллектива и 

формировани

ем команды 

Запоминать 

толкование новых 

понятий. Видеть 

проблему. Обозначать 

по-своему алгоритм 

решения проблемы  

  

8 Выработка 

гипотезы-

Беседа-

рассуждение 

Знакомство с 

понятиями 

Запоминать 

толкование новых 
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предполож

ения. Твоё 

знакомство 

с 

понятиями 

«выработка

», 

«гипотеза», 

предполож

ение» 

«выработка», 

«гипотеза», 

предположен

ие». 

Руководить 

деятельность

ю детей по 

выдвижению 

гипотез 

детьми. 

понятий. Выдвигать 

гипотезы, сравнивать 

свою гипотезу с 

гипотезами, которые 

придумали 

одноклассники.   

9 Цель 

проекта 

Мини-

выступления 

Объяснить, 

что такое цель 

проекта. 

Обучение 

нахождению 

способа 

решения 

проблемы 

(цели 

проекта) 

 Учится работать с 

реальными объектами 

как с источниками 

информации, 

выдвигает гипотезы, 

делает выводы и 

обобщения 

  

10 Задачи 

проекта 

Мини-

выступления 

Работа над 

проектным 

понятием 

«задача 

проекта». 

Организация 

и проведение 

работы для 

поиска 

способа или 

способов 

решения 

проблемы 

проекта. 

«Зажечь» 

детей идеей, 

обеспечить 

пусковой 

механизм 

творческой 

активности и 

возбудить 

желание 

разрешить 

проблему 

проекта. 

Участвовать в 

диалоге. 

Формулировать 

задачи проекта «Дети 

и компьютерные 

игры» 

  

11 Сбор 

информаци

и для 

проекта. 

Твоё 

знакомство 

с 

Работа в группах Дать понятия: 

«сбор», 

«информация

», 

энциклопедия

», «интернет», 

книги, газеты, 

Наблюдает, 

осуществляет 

сравнение, сходство и 

различие выдвигает 

гипотезы, делает 

выводы и обобщения, 

классифицирует, 
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понятиями: 

«сбор», 

«информац

ия», 

энциклопед

ия», 

«интернет»

, книги, 

газеты, 

журналы».   

журналы». 

Учить 

собирать 

информацию 

для проекта и 

выделять в 

ней главное. 

рассуждает, 

анализирует, учится 

работать с реальными 

объектами как с 

источниками 

информации 

12 Знакомство 

с 

интересны

ми людьми. 

Интервью 

Ролевые игры Дать понятия: 

«интервью», 

«интервьюер» 

Запоминать 

толкование новых 

понятий. 

Использовать в речи    

ранее изученные 

понятия.    Активно 

участвовать в 

обсуждении вопросов. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

сбору информации к 

проекту. Играть в 

игру» интересное 

интервью» 

  

13 Обработка 

информаци

и. Отбор 

значимой 

информаци

и. Твоё 

знакомство 

с 

понятиями 

«обработка 

информаци

и», 

«отбор». 

Мини - проекты Дать понятия: 

«обработка 

информации», 

«отбор». 

Руководство 

деятельность

ю учащихся 

по отбору 

значимой 

информации о 

лошадях из 

текстов. 

Запоминать 

толкование новых 

понятий. 

Самостоятельный 

поиск необходимой 

информации. Поиск 

недостающей 

информации у 

взрослых (учитель, 

родители). 

Анализировать и 

обобщать собранные 

сведения о лошадях 

  

14 Создание 

продукта 

проекта. 

Твоё 

знакомство 

с 

понятиями 

«макет», 

поделка» 

Исследовательск

ая работа: 

составление 

сообщений 

Познакомить  

с понятиями: 

«продукт 

проекта» ( 

«макет», 

поделка»). 

Учить 

создавать 

собственные 

творческие 

замыслы и 

доводить их 

до 

воплощения в 

творческом 

продукте. 

Работа над понятием 

«продукт проекта» по 

заданиям тетради. 

Выполнять 

исследование и 

работать над 

проектом, анализируя 

информацию , данную 

в рабочей тетради.. 

Подготовить 

сообщения о своих 

коллекциях. 
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15 Играем в 

учёных. 

Это 

интересно 

Ролевые игры Проведение 

опыта по 

превращению 

белого мелка 

в цветной 

Ответы по домашнему 

заданию: дети 

рассказывают о 

достопримечательнос

ти городов, в которых 

побывали. Анализ 

результата опыта 

  

16 Тест. 

«Чему ты 

научился?» 

Решение теста Организация 

беседы о 

результатах 

опыта, 

проведённого 

дома. 

Организация 

проверки 

заданий теста 

Рассказ о результатах 

опыта. 

Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой 

  

17 Отбор 

информаци

и для 

семиминут

ного 

выступлен

ия. (Мини-

сообщение

) 

Мини-

сообщения 

Ознакомление 

с понятием 

«выступление

». 

Руководство 

деятельность

ю детей по 

подготовке 

мини- 

сообщений и 

анализу 

стихотворени

я .  

Самостоятельное 

раскрытие смысла 

нового понятия 

«выступление». Отбор 

информации для 

семиминутного 

выступления по 

предложенному 

плану. Анализ 

стихотворения  

А. Барто 

  

18 Творческая 

работа. 

Презентаци

я. Твоё 

знакомство 

с понятием 

«презентац

ия» 

Творческая 

мастерская 

Знакомство с 

понятием 

«презентация 

проекта» . 

Оказание 

индивидуальн

ой помощи 

детям по 

созданию 

презентации 

на бумаге 

Мини-сообщения 

детей подготовленные 

дома. Творческая 

работа «Моя 

презентация» 

  

19 Значимость 

компьютер

а в 

создании 

проектов. 

Презентаци

я 

Исследовательск

ая работа: мини-

доклад. 

Выставка 

детских работ 

Познакомить 

с 

компьютерно

й 

презентацией 

Самостоятельная 

работа по заданиям 

рабочей тетради 

  

20 Первые 

шаги 

составлени

я 

презентаци

и на 

Работа с 

компьютером 

Познакомить 

с программой 

МРР-

Microsoft 

Power Point. 

Обучение 

Практическая работа 

на компьютере  
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компьютер

е. 

Программа 

МРР-

Microsoft 

Power Point 

первым шагам  

составления 

презентации 

на 

компьютере 

21 Первые 

шаги 

составлени

я 

презентаци

и на 

компьютер

е.   

Работа с 

компьютером 

Руководство 

деятельность

ю 

обучающихся 

по 

ознакомлени

ю с кнопками 

клавиатуры 

компьютера. 

Репетиция 

шагов на 

компьютере 

Практическая работа 

на компьютере 

  

22 Совмещени

е текста 

выступлен

ия с 

показом 

презентаци

и. 

Подробное 

выступлен

ие перед 

знакомой и 

незнакомой 

аудиторией 

Ролевые игры Пошаговая 

инструкция 

учителя к 

подготовке 

выступления 

перед 

аудиторией 

Активно участвовать в 

диалоге. Репетиция 

выступления перед 

аудиторией 

  

23 Подготовка 

ответов на 

предполага

емые 

вопросы 

«зала» по 

теме 

проекта 

Работа в малых 

группах 

Организовыва

ет процесс 

обучения в 

режиме 

речевого 

творческого 

развития, 

решает задачи 

интеллектуал

ьного, 

нравственног

о, 

эстетического 

воспитания и 

развития 

младших 

школьников.  

Построение устного 

сообщения о 

проделанной работе, 

выбор различных 

средств наглядности 

при выступлении. 

Рассказы о своих 

впечатлениях от 

пробного 

выступления. Оценка 

своего выступления по 

пятибалльной шкале 

  

24 Тест  

«Добрые 

советы 

проектанту 

от Мудрого 

Решение теста Выявление 

объёма 

накопленных 

знаний во 

время 

Самостоятельное 

выполнение теста 
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Дельфина» проектной 

деятельности, 

поверка на 

сохранность 

знаний 

25 Изготовлен

ие визитки. 

Правильно

е 

составлени

е 

титульного 

листа 

визитки 

Творческая 

работа. 

Составление 

визитки  

Познакомить 

с понятиями 

«визитка» и 

«визитная 

карточка». 

Учить 

составлять 

визитку. 

Подготовить 

раздаточный 

материал с 

названием 

школы, 

фамилией, 

именем и 

отчеством 

учителя-

руководителя 

проекта 

Участвует в 

коллективной работе 

по составлению 

титульного листа 

визитки. Составляет 

титульный лист 

визитки своего 

проекта на отдельном 

листе используя 

подсказки рабочей 

тетради 

  

26 Самоанали

з. Работа 

над 

понятием 

«самоанали

з» 

Самостоятельная 

работа по оценке   

умений и 

навыков 

приобретённых  

в процессе 

проектной 

деятельности 

Дать понятие 

самоанализа 

(рефлексии). 

Учить 

универсальны

м учебным 

действиям 

(УУД). 

Самооценка: 

рефлексивные умения, 

поисковые умения, 

коммуникативные 

умения (навыки 

общения), 

презентационные 

умения и навыки. 

Составление 

примерного текста 

самоанализа 

  

27 Играем в 

учёных. 

Это 

интересно 

Практическая 

работа (опыты) 

Подготовить 

рисунок с 

изображением 

дома, 

прозрачную 

стеклянную 

банку с водой. 

Провести 

опыт по 

использовани

ю воды 

вместо линзы 

Активно участвовать в 

диалоге. Наблюдает, 

осуществляет 

сравнение, сходство и 

различие выдвигает 

гипотезы, делает 

выводы и обобщения, 

классифицирует, 

рассуждает, 

анализирует 

  

28 Различные 

конкурсы 

проектно - 

исследоват

ельской 

деятельнос

Конкурсы 

проектно - 

исследовательск

ой работы 

Познакомить 

с различными 

конкурсами 

проектов 

(«Открытие», 

«Я -

Учится работать с 

реальными объектами 

как с источниками 

информации. 

Заучивает 

понравившиеся стихи 
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ти исследователь

», «Горизонты 

открытий») 

наизусть 

29 Памятка 

жюри 

конкурса 

Творческая 

работа. 

Составление 

памятки 

Руководить 

деятельность

ю 

обучающихся 

по 

ознакомлени

ю с памяткой 

жюри. 

Разъяснить 

новые 

понятия и 

слова 

Обсуждать каждый 

пункт требований 

жюри к выступлению 

на конкурсах 

проектов. 

Познакомиться с 

новыми советами 

мудрого Дельфина 

  

30 Пробное 

выступлен

ие перед 

незнакомой 

аудиторией 

Пробное 

выступление 

Повторить 

правила, 

которые 

помогут 

выступить  

перед 

незнакомой 

аудиторией 

Выступать перед 

незнакомой 

аудиторией 

  

31 Самоанали

з – 

рефлексия 

после 

твоего 

выступлен

ия перед 

незнакомой 

аудиторией 

Ролевые игры Обучать 

рефлексии. 

Учит 

универсальны

м учебным 

действиям 

(УУД). 

Сочинять советы 

выступающим перед 

незнакомой 

аудиторией. 

  

32 Играем в 

учёных. 

Это 

интересно 

 Практическая 

работа 

Провести 

опыт по 

наблюдению 

за тем, как в 

такт биению 

сердца 

колышется 

спичка, 

поставленная 

на запястье. 

Подготовить  

для опыта 

пластилин, 

спичку, стол, 

часы с 

секундной 

стрелкой 

 Наблюдает, 

осуществляет 

сравнение, сходство и 

различие выдвигает 

гипотезы, делает 

выводы и обобщения, 

классифицирует, 

рассуждает, 

анализирует, 

  

33 Благодарст

венные 

рисунки-

отклики 

Творческая 

работа 

Оказывать 

индивидуальн

ую помощь в 

подготовке 

Рисовать открытки 

своим помощникам 
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помощника

м твоим 

проекта. 

Пожелания 

будущим 

проектанта

м 

благодарносте

й  

34 Советы на 

лето от 

Мудрого 

Дельфина 

Интеллектуальн

ые игры 

  Подбирает и 

адаптирует 

материал с 

учётом типа 

школы и 

уровня 

подготовленн

ости 

учащихся. 

Учит 

универсальны

м учебным 

действиям 

(УУД). 

Активно участвовать в 

играх 

  

 

Литература. 

Для учителя:  

1)Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради  для  2, 3 класса.  

– М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, 

проектируем, создаём/ 

2)Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методическое пособие для  2,3 

класса.  – М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, 

доказываем, проектируем, создаём/ 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.  Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html (09.03.11)  

2. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11)  

3. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального 

общего образования. Может ли учебник стать помощником? [Электронный ресурс] 

http://www.fsu-expert.ru/node/2696 (09.03.11)  

4. «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова 

[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ (09.03.11)  

 

Технические средства 

1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2.Настенная доска  с набором приспособлений для крепления картинок.  

3.Компьютер 

4.Видеофильмы, соответствующие тематике программы по развитию речи. 

5.Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по развитию речи. 

 

 

 

 

http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/
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Рабочая программа Курса «Функциональная грамотность» 

ВВЕДЕНИЕ 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от 

элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять простые 

короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная 

грамотность – уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное 

функционирование личности в системе социальных отношений, который считается 

минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 

культурной среде. 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось оно в конце 

60-х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей. 

Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования связывалась с 

профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в 

этой сфере. В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональная 

грамотность стала рассматриваться в более широком смысле: включать компьютерную, 

политическую, экономическую грамотность и т.д. В таком контексте функциональная 

грамотность выступает как способ социальной ориентации личности, интегрирующей связь 

образования (в первую очередь общего) с многоплановой человеческой деятельностью. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности 

становятся не сами знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новые 

знания; применять полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; 

стремиться к саморазвитию. Содержание функциональной грамотности младшего 

школьника, безусловно, составляют метапредметные универсальные учебные действия – 

познавательные, коммуникативные, регулятивные. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп 

компонентов: интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, 

математическая, естественно-научная) соответствуют предметам учебного плана начальной 

школы. К интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, 

социальная грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах. Анализ 

результатов ВПР в 4 классе и результатов участия российских школьников в международных 

исследованиях (PIRLS, TIMS) выявил основные недостатки в достижении младших 

школьников: 

–  недостаточно владеют смысловым чтением; 

–  не справляются с задачами на интерпретацию информации; 

– затрудняются в решении задач, требующих анализа и обобщения; 

–  не умеют высказывать предположения, строить доказательства. 

Поэтому авторы программы предлагают начинать формирование навыков 

функциональной грамотности именно в начальных классах. 

 

Часть 1 

ПРОГРАММА КУРСА 

«Функциональная грамотность» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности для первого класса «Функциональная 

грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями к основной 

образовательной программе начального общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая 
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грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для 

активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное 

понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для 

осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения 

в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование 

у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в 

реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью 

научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. 

Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, которые 

вносит в него деятельность человека, а также для принятия соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

предназначена для реализации в 1 классе начальной школы и рассчитана на 33 часа (при 1 

часе в неделю). 

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения занятий по 

своему усмотрению. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей 

первоклассников для занятий используются сюжеты авторских и русских народных сказок. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, 

составление характеристики героев прочитанных произведений, деление текстов на части, 

составление картинного плана, ответы по содержанию прочитанных произведений, 

эмоциональная и личностная оценка прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление числовых 

выражений и нахождение их значений, состав чисел первого и второго десятка, задание на 

нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, ложные и 

истинные высказывания. 

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги 

платные и бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, 

воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль и её свойства, вода 

и её свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, отражение. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятие решений о семейном бюджете;  

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 
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сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить 

и предсказать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения 

и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 
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размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о роли денег в семье и обществе;  

– умение характеризовать виды и функции денег; 

– знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;  

– определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их 

решения;  

– проведение элементарных финансовых расчётов 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания 

и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению 

и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема 

Предмет 

изучения 
Формируемые умения 

Блок «Читательская грамотность» 

1. Виталий 

Бианки. 

Лис и 

мышонок 

Содержание 

сказки. 

Качество: 

осторожност

ь, 

предусмотри

тельность. 

– Определять жанр произведения; 

– называть героев сказки; 

– дополнять предложения, пользуясь информацией 

из текста; 

– давать характеристику героям; 

– определять последовательность событий и 

рассказывать сказку; 

– составлять из частей пословицы и определять их 

соответствие произведению; 

– различать научно-познавательный текст и 

художественный; 

– определять, чему учит сказка. 

2. Русская 

народная 

сказка.  

Мороз и 

заяц 

Содержание 

сказки. 

Качество: 

выносливост

ь, упорство. 

– Определять национальную принадлежность сказки 

по информации в заголовке занятия; 

– отвечать на вопросы по содержанию сказки без 

опоры на текст; 

– давать характеристику героям сказки; 

– наблюдать над синонимами как близкими по 

значению словами (без введения понятия); 

– делить текст на части в соответствии с 
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предложенным планом; 

– объяснять значение устойчивых выражений 

(фразеологизмов); 

– сопоставлять графическую информацию со 

сведениями, полученными из научно-

познавательного текста; 

– устанавливать истинность и ложность 

высказываний; 

– подбирать из текста слова на заданную тему; 

– определять, чему можно научиться у героя сказки; 

– строить связное речевое высказывание в 

соответствии с учебной задачей. 

3. Владимир 

Сутеев. 

Живые 

грибы 

Содержание 

сказки. 

Качество: 

трудолюбие. 

– Давать характеристику героям; 

– дополнять предложения на основе сведений из 

текста; 

– определять последовательность событий и 

рассказывать сказку; 

– составлять вопросы по содержанию сказки; 

– на основе сведений из научно-познавательного 

текста выбирать верные высказывания. 

4 Геннадий 

Цыферов. 

Петушок 

и 

солнышко 

Содержание 

сказки. 

Качество: 

вежливость, 

умение 

признавать 

свои 

ошибки. 

– Определять вид сказки; 

– называть героев сказки, находить среди них 

главного героя; 

– определять принадлежность реплик персонажам 

сказки (без опоры на текст); 

– определять последовательность событий сказки; 

– находить необходимую информацию в тексте; 

– определять, на какие вопросы можно получить 

ответы из прочитанного текста; 

– соотносить события и поступки, описанные в 

сказке, с событиями собственной жизни, давать им 

оценку; 

– объяснять смысл пословиц, соотносить пословицы 

с прочитанной сказкой; 

– строить связное речевое устное или письменное 

высказывание в соответствии с учебной задачей; 

– определять, чему учит сказка. 

5. Михаил 

Пляцковс

кий. Урок 

дружбы 

Содержание 

сказки. 

Дружба, 

жадность. 

– Определять лексическое значение слова; 

– анализировать содержание текста и составлять 

план; 

– определять по рисунку содержание отрывка из 

текста; 

– давать характеристику героям; 

– понимать, чему учит сказка; 

– составлять из частей пословицы и определять их 

соответствие произведению; 

– фантазировать и придумывать продолжение сказки. 

6 Грузинск

ая сказка. 

Лев и заяц 

Содержание 

сказки. 

Качество: 

смекалка, 

находчивост

ь, хитрость, 

– Определять жанр произведения; 

– называть героев сказки; 

– выбирать изображение, подходящее для 

иллюстрации героя сказки; 

– давать характеристику персонажам сказки; 

– наблюдать над словами близкими и 
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глупость. противоположными по смыслу; 

– соотносить иллюстрации с событиями, описанными 

в сказке, с опорой на текст; 

– отвечать на вопросы по содержанию сказки; 

– определять, на какие вопросы можно получить 

ответы из прочитанного текста, находить ответы в 

тексте; 

– строить связное речевое устное или письменное 

высказывание в соответствии с учебной задачей. 

– объяснять смысл пословиц, соотносить пословицы 

с прочитанной сказкой. 

7 Русская 

народная 

сказка.  

Как лиса 

училась 

летать 

Содержание 

сказки. 

Качество: 

смекалка, 

находчивост

ь, хитрость, 

глупость. 

– Давать характеристику героям; 

– определять по рисунку содержание отрывка из 

текста; 

– располагать в правильной последовательности 

предложения для составления отзыва на прочитанное 

произведение; 

– соединять части предложений; 

– задавать вопросы к тексту сказки; 

– объяснять главную мысль сказки; 

– дополнять отзыв на прочитанное произведение. 

8 Евгений 

Пермяк. 

Четыре 

брата 

Содержание 

сказки. 

Семейные 

ценности. 

– Определять жанр произведения; 

– называть героев сказки; 

– находить в тексте образные сравнения; 

– отвечать на вопросы по содержанию сказки; 

– определять, на какие вопросы можно получить 

ответы из прочитанного текста, находить ответы в 

тексте; 

– рассказывать, что понравилось/не понравилось в 

сказке и почему; 

– разгадывать ребусы; 

– объяснять смысл пословиц, соотносить пословицы 

с прочитанной сказкой; 

– строить связное речевое устное или письменное 

высказывание в соответствии с учебной задачей. 

Блок «Математическая грамотность» 

9 Про 

курочку 

Рябу, 

золотые и 

простые 

яйца 

Счёт 

предметов, 

составление 

и решение 

выражений, 

задачи. 

Многоуголь

ники.  

– Определять количество предметов при счёте; 

– составлять и решать выражения с ответом 5; 

– решать задачу на уменьшение числа на несколько 

единиц; 

– соединять с помощью линейки точки и называть 

многоугольники; 

– решать задачу в два действия. 

10 Про козу, 

козлят и 

капусту 

Счёт 

предметов, 

составление 

и решение 

выражений, 

задачи. 

Ломаная. 

– Определять количество предметов при счёте; 

– образовывать число 8; 

– составлять и решать выражения с ответом 9; 

– решать задачу в два действия; 

– находить остаток числа; 

– соединять с помощью линейки точки и называть 

геометрическую фигуру – ломаную. 

 

11 Про Состав числа – Раскладывать число 9 на два слагаемых; 



411 

петушка и  

жерновцы 

9, анализ 

данных и 

ответы на 

вопросы. 

– отвечать на вопросы на основе условия задачи; 

– анализировать данные и отвечать на вопросы; 

– анализировать данные в таблице и отвечать на 

вопросы; 

– работать в группе. 

12 Как 

петушок и 

курочки 

делили 

бобовые 

зёрнышки 

Разложение 

числа 10 на 

два и три 

слагаемых. 

– Раскладывать число 10 на два слагаемых, когда 

одно из слагаемых больше другого; 

– раскладывать число 10 на два слагаемых, когда 

слагаемые равны; 

– раскладывать число 10 на три слагаемых; 

– раскладывать число 10 на три чётных слагаемых. 

13 Про 

наливные 

яблочки 

 

Увеличение 

числа на 

несколько 

единиц, 

сложение и 

вычитание в 

переделах 

20. 

– Преобразовывать текстовую информацию в 

табличную форму; 

– находить недостающие данные при решении задач; 

– складывать одинаковые слагаемые в пределах 10; 

– овладевать практическими навыками деления числа 

на части на наглядно-образной основе; 

– выражать большие единицы измерения в более 

мелких и наоборот; 

– определять истинность/ложность высказываний. 

14. Про 

Машу и 

трёх 

медведей 

 

Состав чисел 

9, 10, 11. 

Задачи на 

нахождение 

суммы. 

– Раскладывать числа 9, 10, 11 на три слагаемых; 

– решать задачи на нахождение суммы; 

– овладевать практическими навыками деления числа 

на части на наглядно-образной основе; 

– читать таблицы, дополнять недостающие в таблице 

данные;  

– устанавливать закономерности. 

15 Про 

старика, 

старуху, 

волка и 

лисичку 

Задачи на 

нахождение 

части. 

Состав числа 

12. 

– Раскладывать число 12 на несколько слагаемых; 

– решать задачи на нахождение части числа: 

– читать таблицы; заполнять недостающие данные в 

таблице по самостоятельно выполненным подсчётам; 

– практически работать с круговыми диаграммами, 

сравнивать сектора круговой диаграммы; 

– сравнивать числовые выражения, составленные по 

рисункам; 

– находить прямоугольники на рисунке. 

16 Про 

медведя, 

лису и 

мишкин 

мёд 

Задачи на 

нахождение 

суммы. 

Состав чисел 

второго 

десятка. 

– Решать задачи на нахождение суммы, на 

увеличение числа на несколько единиц; 

– читать таблицы, заполнять недостающие данные в 

таблице по самостоятельно выполненным подсчётам; 

– раскладывать числа первого и второго десятка на 

несколько слагаемых; 

– читать простейшие чертежи. 

Блок «Финансовая грамотность» 

17 За 

покупкам

и 

Цена, товар, 

спрос. 

– Наблюдать над понятиями: цена, товар, спрос; 

– анализировать информацию и объяснять, как 

формируется стоимость товара, почему один и тот же 

товар может быть дешевле или дороже; 

– рассуждать об умении экономно тратить деньги. 

18 Находчив

ый 

Колобок 

Деньги, 

цена, услуги, 

товар. 

– Наблюдать над понятиями: товар и услуга; 

– определять необходимые продукты и их цены; 

– строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 
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– работать в группе. 

19 День 

рождения  

Мухи-

Цокотухи 

Цена, 

стоимость, 

сдача, 

сбережения. 

– Наблюдать над различием цены и стоимости; 

– определять, какой товар можно купить на 

имеющиеся деньги; 

– определять стоимость покупки; 

– анализировать информацию и делать 

соответствующие выводы; 

– объяснять смысл пословиц. 

20 Буратино 

и 

карманны

е деньги 

Карманные 

деньги, 

необходимая 

покупка, 

желаемая 

покупка. 

– Наблюдать над понятиями: карманные деньги, 

необходимая покупка, желаемая покупка; 

– выбирать подарки для друзей на основе 

предложенных цен; 

– анализировать информацию и делать 

соответствующие выводы; 

– рассуждать о правильности принятого решения; 

– проводить оценку и, в случае необходимости, 

коррекцию собственных действий по решению 

учебной задачи. 

21 Кот 

Василий 

продаёт 

молоко 

Реклама.  – Наблюдать над понятием «реклама»; 

– строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

– анализировать представленную информацию и 

выбирать надпись для магазина; 

– делать выбор на основе предложенной 

информации; 

– называть различные виды рекламы. 

22 Лесной 

банк 

Банк, 

финансы, 

банковские 

услуги, 

работники 

банка. 

– Наблюдать над понятием «банк»; 

– объяснять значение понятий на доступном для 

первоклассника уровне; 

– анализировать информацию, представленную в 

текстовом виде, и на её основе делать 

соответствующие выводы: 

– строить речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

23 Как 

мужик и 

медведь 

прибыль 

делили 

Мошенник, 

сделка, 

доход, 

 выручка, 

прибыль, 

продажа 

оптом. 

– Наблюдать над понятием «сделка»; 

– объяснять, что такое доход, затраты и как получают 

прибыль; 

– понимать, почему оптом можно купить дешевле; 

– выбирать товары для покупки на определенную 

сумму; 

– строить речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

24 Как 

мужик 

золото 

менял 

Услуга, 

равноценны

й обмен, 

бартер. 

– Различать платную и бесплатную услугу; 

наблюдать над понятием «равноценный обмен»; 

– объяснять, что такое бартер; 

– формулировать правила обмена; 

– строить речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

Блок «Естественно-научная грамотность» 

25 Как 

Иванушка 

хотел 

Вода, 

свойства 

воды. 

– Наблюдать над свойством воды – прозрачность; 

– определять с помощью вкусовых анализаторов, в 

каком стакане вода смешана с сахаром; 
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попить 

водицы 

– определять, как уровень воды в стакане влияет на 

высоту звука; 

– объяснять, как плотность воды влияет на 

способность яйца плавать; 

– определять, как влияет вода на движение листа 

бумаги по гладкой поверхности; 

– использовать простейший фильтр для проверки 

чистоты воды; 

– делать самостоятельные умозаключения по 

результатам опытов. 

26 Пятачок, 

Винни-

Пух и 

воздушны

й шарик 

Воздушный 

шарик, 

воздух. 

– Доказывать, что внутри шарика находится воздух, 

который легче воды; 

– показывать, что шарик можно наполнять водой; 

– объяснять, как можно надуть шарик с помощью 

лимонного сока и соды; 

– рассказывать о свойствах шарика плавать на 

поверхности воды; 

– объяснять, почему шарик не тонет в воде; 

– рассказывать, в каком случае шарик может летать; 

– делать самостоятельные умозаключения по 

результатам опытов. 

27 Про репку 

и другие 

корнепло

ды 

Корнеплоды

. 

– Описывать и характеризовать овощи-корнеплоды, 

называть их существенные признаки, описывать 

особенности внешнего вида; 

– осуществлять поиск необходимой информации из 

рассказа учителя, из собственного жизненного 

опыта; 

– планировать совместно с учителем свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

– контролировать свою деятельность по ходу 

выполнения задания. 

28 Плывёт, 

плывёт 

кораблик 

Плавучесть 

предметов. 

– Определять плавучесть металлических предметов; 

– объяснять, что плавучесть предметов зависит от 

формы; 

– понимать, что внутри плавучих предметов 

находится воздух; 

– объяснять, почему случаются кораблекрушения; 

– объяснять, что такое ватерлиния; 

– определять направление ветра. 

29 Про 

Снегуроч

ку и 

превраще

ния воды 

Три 

состояния 

воды. 

– Объяснять, что такое снег и лёд; 

– объяснять, почему в морозный день снег под 

ногами скрипит; 

– наблюдать за переходом воды из одного состояния 

в другое; 

– наблюдать над формой и строением снежинок; 

– составлять кластер; 

– проводить несложные опыты со снегом и льдом и 

объяснять полученные результаты опытов; 

– высказывать предположения и гипотезы о 

причинах наблюдаемых явлений. 

30 Как 

делили 

Апельсин, 

плавучесть, 

– Объяснять, почему лопается воздушный шарик при 

воздействии на него сока из цедры апельсина; 
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апельсин эфирные 

масла из 

апельсина. 

– объяснять, почему не тонет кожура апельсина;  

– объяснять, как узнать количество долек в 

неочищенном апельсине; 

– определять в каком из апельсинов больше сока; 

– познакомиться с правилами выращивания 

цитрусовых из косточек; 

– проводить несложные опыты и объяснять 

полученные результаты опытов. 

31 Крошка 

Енот и 

Тот, кто 

сидит в 

пруду 

Зеркало, 

отражение, 

калейдоскоп

. 

– Объяснять, когда можно увидеть своё отражение в 

воде; 

– определять, в каких предметах можно увидеть свое 

отражение,  

– наблюдать над различием отражений в плоских, 

выпуклых и вогнутых металлических предметах; 

– наблюдать многократность отражений; 

– проводить несложные опыты и объяснять 

полученные результаты опытов; 

– строить речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

32 Иванова 

соль 

Соль, 

свойства 

соли. 

– Наблюдать свойства изучаемых объектов: 

сравнивать свойства соли и песка; 

– составлять связное речевое высказывание в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 

– представлять результаты исследовательской 

деятельности в различных формах: устное 

высказывание, таблица, дополненное письменное 

высказывание; 

– анализировать условия проведения опыта и 

проводить опыт, аналогичный предложенному, с 

заменой одного из объектов; 

– проводить несложные опыты с солью и объяснять 

полученные результаты опытов; 

– строить речевое высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

33 Владимир 

Сутеев. 

Яблоко 

Яблоко. – Доказывать, как с помощью яблочного сока можно 

рисовать; 

– доказывать, что существует сила притяжения; 

– пользуясь информацией из текста, дополнять 

предложения; 

– соединять части текста и рисунки; 

– называть героев сказки; 

– отвечать на вопрос после выполнения 

арифметических действий; 

– давать характеристику герою; 

определять стоимость части от целого; 

– придумывать рекламу-упаковку; 

– определять профессию рабочего банка; 

– объяснять, чему учит сказка. 

 

VII.      Учебно-методическое, материально-техническое и информационное   

Обеспечение образовательного процесса 

1. Серия «Учение с увлечением». Авторы-составители: 

Буряк Мария Викторовна, Шейкина Светлана Анатольевна 
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Рабочая тетрадь. Функциональная грамотность. 1 класс 

2. Комплект презентаций 

 

Рабочая  программа  

«Вокально-хоровая студия «Гармония» 

                                                                        

Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокально-

хоровая студия «Гармония» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. №41); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N996- 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242); 

Образовательная область:   искусство 

Учебная дисциплина:  музыка 

Вид программы:  модифицированная 

Тип:  дополнительное образование 

Направленность программы:  художественно – эстетическая 

Форма организации программы:  студийная 

Уровень освоения:  общекультурный 

Ступень образования: для 1 ступени образования 

Направленность программы 

Программа направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в нравственном (художественно-

эстетическом) развитии; 

 развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные способности к 

художественному творчеству. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа направлена на вокальное 

воспитание, которое  оказывает влияние на эмоционально-эстетическое развитие личности 

ребёнка. Занятия в вокальной студии способствуют развитию музыкальной памяти, 

выработке и развитию интонационного и ладового слуха, развитию творческой фантазии. 

Актуальность программы 
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Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа соотносится 

с тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции развития 

дополнительного образования способствует:  

 созданию необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 

 удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-

эстетическом, нравственном развитии; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие 

и поддержку талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного  воспитания учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся.  

Вокальное воспитание было и остается актуальным во все времена. Занятия в 

вокальной студии способствуют развитию музыкальной памяти, выработке и развитию 

интонационного и ладового слуха, развитию творческой фантазии. Приобщение к 

музыкальной культуре родного края имеет большое значение в духовно – нравственном 

воспитании учащихся, в их патриотическом воспитании, особенно, когда учащиеся 

вокального кружка принимают участие в концертах для ветеранов войны и труда, а также 

выступление на празднике, посвященном 23 февраля, дню защитника Отечества.   Вокальное 

воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в единый педагогический процесс, 

являющий собой планомерную работу по совершенствованию голосового аппарата  ребёнка.  

Способствуют формированию и становлению всесторонне и гармонично развитой личности 

ребенка. Хоровое пение  -  один из самых массовых и доступных видов детского 

исполнительства - формирует позитивное отношение ребенка к окружающему миру, 

запечатленному в музыкальных образах, к людям, к самому себе. Уже в младшем школьном 

возрасте, знакомясь с лучшими образцами хоровой музыки, дети учатся индивидуально-

личностной оценке разнообразных явлений музыкального искусства. 

Отличительные особенности 

Программа отличается от других программ тем, что:  

 позволяет расширить возможности вокального искусства;  

 она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей 

школьников разных возрастных групп соразмерно личной индивидуальности;  

 содержание программы «Созвучие» может быть основой для организации учебно-

воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных 

умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников; 

 программа вокальной студии  имеет четкую содержательную структуру на основе 

постепенной (от простого к сложному) реализации задач тематического блока. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа является 

модифицированной, составлена на основе программы   «Школьный хор»  Струве Г. 

Целесообразность.  Ребенку этого возраста довольно непросто освоить процесс 

коллективного певческого исполнения. Но это препятствие практически не снижает 

изначального стремления ребенка к проявлению своей вокальной индивидуальности через 

участие в художественно-творческом коллективе. Из психологии известно, что лично-

значимым продуктом деятельности для ребенка 7-10 лет становится только то, во что он 

вложил силы своей души, где проявил воображение, испытал свое терпение, реализовал 

способности. В этой связи я разделяю точку зрения академика Б.В. Асафьева, который 

многократно подчеркивал, что ребенок, активно осваивающий коллективные формы 

музыкального исполнения, способен качественно по-иному, более глубоко и полно 

воспринимать музыкальное искусство. 

Основные показатели эффективности реализации данной программы: 

- высокий уровень мотивации учащихся к певческому исполнительству (сохранность 

контингента 100%) 
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- творческая самореализация учащихся, участие коллектива в творческой жизни школы, 

массовых мероприятиях. 

Изменения и дополнения, внесенные в указанную программу, обоснованы 

применением ее для другой возрастной категории обучающихся. 

Уровень освоения программы - общекультурный.  

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. 

Новизна программы. 

 Реализация программы и занятия хоровым пением в школе открывают значительные 

перспективы для музыкально - эстетического самовыражения обучающихся, отражают мое 

стремление помочь детям полноценно реализовать свои возрастные особенности в 

сообществе своих сверстников, обеспечивают высокий уровень эмоционально-личностной 

вовлеченности детей в процесс коллективного пения, создания в процессе хорового 

исполнения художественно-исполнительского образа. 

Адресат программы. 

  В вокально-хоровой студии «Гармония»  занимаются учащиеся от 7-10 лет.   

Содержание программы на 1 год обучения предполагается реализовать в объеме  102 

часа.  В неделю – 3 часа. 

Дети данного возраста способны на  разных  уровнях  обучения  выполнять 

предлагаемые задания.   

За год  обучения в младшем хоре занимаются учащиеся 7-10 лет – 1-4 классы.  

Знакомство детей с хоровым пением, выявление и развитие вокальных способностей детей, 

формирование интереса и мотивации  детей к занятиям хора.  

Проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, четко и ясно 

произносить слова).  Двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене.  

Стремление передавать характер песни, правильно распределять дыхание фразы, умение 

исполнять легато, делать кульминацию во фразе.   Умение исполнять длительности и 

ритмические рисунки (ноты с точкой, пунктирный ритм). 

Умение исполнять несложные одноголосные произведения, чисто интонировать.  

Наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным произведениям, 

вокально-творческое самовыражение (участие в импровизациях, активность в концертной 

деятельности).  Увеличение сценических выступлений, движения под музыку, навыки 

ритмической деятельности. 

Проявление навыков вокально-хоровой деятельности (несложные элементы двухголосья – 

подголоски). 

Умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не 

дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение в унисон, правильное 

распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания. 

Усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков.  Участие 

в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения на большой сцене, 

правильно двигаться под музыку и повышать сценическое мастерство. У детей уже 

сформированы начальные навыки исполнительского мастерства, они чисто интонируют, 

поют на дыхании; поют чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 

сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; у них развит 

гармонический и мелодический слух, эстетический вкус. Ребята пробуют себя в различных 

вокальных конкурсах. Это новая ступень в освоении мастерства 

вокалиста, новая свежая волна, которая несёт учащихся в океан музыкальной культуры и 

вокального творчества. Воспитанники студии выступают на концертных площадках 
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различного масштаба, одерживают победы в конкурсах, фестивалях, смотрах различного 

уровня. На вокальном небосклоне зажигаются новые созвездия! 

             Свойства психологии детей младшего школьного возраста (7-10 лет) таковы, что 

ярко выраженной особенностью их является безграничная фантазия и гибкость мышления. 

Неустанная работа воображения – важнейший путь познания и освоения детьми 

окружающего мира, важнейшая психологическая предпосылка развития способности к 

творчеству вообще и техническому творчеству в частности.  

Для обучающихся младшего школьного возраста педагог становится носителем 

норм общения, поведения, отношения к работе и к жизни. При общении с ребёнком важно 

отделять оценку его поступков от оценки личности. Важно помочь ребёнку быть 

успешным в деятельности, помочь избежать страха перед возможными неудачами. В этом 

возрасте у детей начинают складываться представления о собственной социальной 

значимости, формируется самооценка. 

Цель  и задачи программы 

Цели  программы:  

1. Формирование интереса  детей музыкальным искусством, привить любовь к 

хоровому и вокальному пению, сформировать вокально – хоровые навыки, чувство музыки, 

стиля.  

2.  Воспитание  музыкальной  и певческой  культуры. 

3.  Развитие  музыкально-эстетический вкус детей. 

Задачи: 
1.  Образовательные:    постановка голоса, формировать вокально - хоровые навыки, 

знакомство с вокально - хоровым репертуаром. 

2.  Воспитательные:   воспитать вокальный слух как важный фактор пения в единой 

певческой манере, воспитать организованность, внимание, естественность в момент 

коллективного музицирования, привить навыки сценического поведения.  

3.  Развивающие:    развивать музыкальные способности детей и потребности 

младших школьников в хоровом и сольном пении, а так же развивать навыки 

эмоционального, выразительного пения. 

Условия реализации программы 

          В объединение принимаются все желающие. Дети приходят с разным уровнем 

подготовки, поэтому и темп освоения детьми образовательной программы различный. 

Единицы обладают терпением и выдержкой при изучении музыкальной грамоты, освоении 

основ вокального творчества, поэтому данная программа рассчитана на создание условий 

для получения необходимых знаний: как сквозь сито просеиваются более мелкие частицы, а 

крупные, весомые остаются внутри, так и из объединения отсеиваются дети, чей интерес к 

вокальному творчеству был невесомым, а увлечение им – поверхностным.       

Условия набора и формирования групп. 

 условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие или существует 

отбор на основании прослушивания, тестирования, наличия базовых знаний вокала. 

 условия формирования групп: одновозрастные, разновозрастные; допускается ли 

дополнительный  набор обучающихся. 

 на второй, третий  годы обучения на основании результатов, прослушивания, 

собеседования. 

Кадровое обеспечение:  
Учитель музыки,  руководитель вокально-хоровой студии «Гармония», реализует  

данную программу владея  следующими профессиональными и личностными качествами: 

  обладает  специальным музыкально-педагогическим образованием; 

  владеет навыками и приёмами организации музыкальных занятий; 

  знает физиологию и психологию детского возраста;  

  умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету; 

  умеет создать комфортные условия для успешного развития личности 

воспитанников;  
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  умеет видеть и раскрывать творческие способности воспитанников; 

  систематически повышает уровень своего педагогического мастерства и уровень 

квалификации по специальности.  

Педагог имеет высшую квалификационную  категорию, педагогический стаж 37 лет.  

Имеет  музыкально-педагогическое образование. За время работы имеет дипломы, 

почётные грамоты и благодарственные письма.  Прошла многие  курсы повышения 

квалификации в музыкальном образовании для разных возрастов школьников.  Принимала 

участие в конкурсах педагогического мастерства, как педагог музыкального искусства.  

  Воспитанники за  период  работы педагога принимали участие в различных 

конкурсах, фестивалях, концертах, разного уровня.  Постоянно в  студии «Гармония» дети 

повышают уровень мастерства и знаний в хоровом и вокальном творчестве. 

Педагогическая  концепция. 

      «Каждый класс-хор!»,- к этому должен стремиться учитель музыки, считал Д. Б. 

Кабалевский, композитор и педагог, создатель отечественной концепции массового 

музыкального образования и воспитания. Достичь такого положения можно лишь в том 

случае, если педагог отчетливо представляет себе многообразие задач хорового пения в 

учебно-воспитательном процессе, согласуя их с возрастными особенностями младших 

школьников, уровнем общего и музыкального развития конкретного класса и хорового 

коллектива. 

        Как правило, начинающий хоровой коллектив  не имеет «общего музыкального 

знаменателя».  У детей часто отсутствует координация между слухом и голосом, что влияет 

на чистоту интонирования;  диапазон голоса ограничен (смещен вверх или вниз от так 

называемой примарной зоны звучания),  звук форсированный,  либо открытый («белый»), 

иногда сиплый; дыхание поверхностное, небольшое по объему; артикуляционный аппарат 

зажат; произношение текста при пении неосмысленное, маловыразительное, исполнение 

ритмически пассивно. Вот далеко не полный перечень негативных явлений, встречающихся 

на начальном этапе обучения младших школьников. Для их преодоления педагог должен 

научить ребят пению в унисон, работать над расширением диапазона детского голоса, над 

дыханием (умением распределять его по фразам), дикцией, артикуляцией, правильным 

звукообразованием, ансамблем и строем, а также развивать навыки пения, а капелла, 

двухголосного пения. 

  принцип единства художественного и технического развития пения;  

  принцип гармонического воспитания личности;  

  принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от 

простого к   сложному;  

  принцип успешности;  

  принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения 

здоровья ребенка; 

  принцип творческого развития;  

  принцип доступности;  

  принцип ориентации на особенности и способности ребенка;  

  принцип индивидуального подхода;  

  принцип практической направленности.       

Материально-техническое обеспечение программы 

Общие требования к обстановке в кабинете и материально-техническое 

обеспечение: 

  оформление и техническое обеспечение кабинета соответствует содержанию 

программы, постоянно обновляется    учебным материалом и наглядными пособиями; 

  чистота, освещённость, проветриваемость кабинета;  

  физкульт паузы; 

  свободный доступ или возможность организации занятий на сцене актового зала. 

Ресурсное обеспечение  программы: 
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  программа вокальной студии  «Гармония»;  

  дидактические материалы  для работы с учащимися, памятки, рекомендации;  

 аудиосредства: музыкальный центр, микрофоны, проигрыватель, электронные 

аудиозаписи и медиа – продукты;  компьютер; 

  усилитель, микшерский пульт; 

 актовый зал, фортепиано. 

Особенности организации образовательного процесса. 

На младшую возрастную группу хора  за 1 год  приходится – 102 часа.  В неделю  

3 часа.   

Основные формы и методы. 

Основными методическими принципами постановки голоса являются: 

1.  Выработка певческого тона в среднем регистре (от фа до ля). 

2.  Постановка дыхания с опорой на диафрагму. 

3.  Мягкая атака звука, с фиксированием красивого тембра. 

4.  Формирование внутреннего слуха. 

А также применяю такие методы работы как: 

1.  Концентрический. 

2.  Фонетический. 

3.  Иллюстративный. 

4.  Метод сравнения. 

В своей студии я применяю такие формы работы: 

1.  Разучивание песни. 

2.  Работа над дыханием, дикцией. 

3.  Исполнительское мастерство. 

4.  Выступление на концертах. 

Формы занятий: 

1.  Групповая 

2.   Индивидуальная 

3.   Коллективная 

Особенности содержания программы. 
Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в 

органичном единстве с формированием ладового и метроритмического чувства включает 

решение следующих задач: 

1. Певческая установка 

0бщие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно 

сидя или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. 

Голову не следует задирать, а нужно держать несколько наклонённой вперёд, не боясь ею в 

небольших пределах двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но 

наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя. 

2. Дыхание 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой практике 

широко распространён брюшной тип дыхания. Современная методика воспитания голоса 

свидетельствует о том, что певцы всех возрастов пользуются смешанным типом, при этом у 

одних расширяется живот, у других грудная клетка, у третьих только нижние рёбра. 

Дыхательный процесс содержит много индивидуальных особенностей, которые не 

позволяют унифицировать внешне-физиологические признаки дыхания.  

Важная задача для каждого педагога музыки  - научить детей связному и отчётливому 

исполнению гласных в сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и дикции. 

Чёткость произношения согласных зависит от активной работы мышц языка, губ и мягкого 

нёба. Чёткое формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных движений 

кончика языка, отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б, п, г, к, 

х» образуются при активном участии мышц мягкого нёба и маленького язычка. Согласные 

оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или твёрдой). 
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Для «размягчения» звука следует применять слоги с согласным «л», а при звуковой 

вялости - слоги с согласным «д». При этом педагогу не следует бояться словесных пояснений 

в отношении механики образования гласных и согласных звуков. 

3.Артикуляционные задачи. Правильное формирование гласных звуков. От 

правильного формирования гласных зависит умение петь связно, красивым, округлённым и 

ровным звуком. Педагог обязан знать артикуляционные свойства гласных, обусловленные 

положением голосового аппарата. 

4. Выработка подвижности голоса.  

Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и 

чёткой дикции. Подвижность или гибкость голоса- искусство исполнения произведения с 

необходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением или замедлением), усилением 

или ослаблением звучности. В работе над подвижностью должна соблюдаться 

постепенность: прежде чем петь упражнения и песни в быстром темпе, надо научить детей 

исполнять их в умеренном темпе и с умеренной силой звучания. 

5. Расширение певческого диапазона детей. 

Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, начиная с 

примарных звуков среднего регистра, требующих минимума затраты мышечной энергии 

голосового аппарата. Для определения ширины диапазона педагогу следует выявить 

примарные звуки, которые дети поют правильно в интонационном отношении и с помощью 

упражнений расширять эту зону, исполняя упражнения полутон за полутоном вверх. Следует 

следить за звучанием детского голоса - если дети поют форсированным, крикливым звуком, 

значит, эта зона не доступна для овладения ею ребёнком, следует избегать такого пения.  

6. Развитие чувства метроритма.  

Такая работа осуществляется с помощью специальных технических упражнений (см. 

литературу) или приёмов по преодолению ритмических трудностей в песенном репертуаре. 

Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на предмет выявления 

трудностей. Соответственно составляется план по преодолению таких трудностей и 

подбираются специальные конкретные упражнения. 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения.  

Любое исполнение песни - эмоциональное переживание.   Следует дать детям 

прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить 

кульминационные зоны.  

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные 

исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет качество 

показа песни самим учителем. 

8. Работа над чистотой интонирования.  

В целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует 

заранее подобрать в процессе разучивания удобную тональность. Хорошей помощью 

является пение без сопровождения. Применяется упрощённый аккомпанемент с 

обязательным проигрыванием основной мелодической темы. Для создания условий 

наилучшего интонирования мелодии следует стимулировать тихое пение. Работа над трудно 

вокализуемыми местами выделяется в отдельные вокальные задачи и решается с помощью 

специальных тренировочных упражнений. Следует использовать пропевание мелодии в 

форме легато и стаккато. 

9. Формирование чувства ансамбля.  

В хоровом исполнении следует учить детей прислушиваться друг у другу, соотносить 

громкость пения с исполнением товарищей, приучать к слаженному артикулированию. 

Чувство ансамбля воспитывается путём решения задач одновременного начала и окончания 

пения. Исполняя произведение в хоре, дети должны научиться выравнивать свои голосовые 

тембры, уподоблять свой голос общему звучанию. 

10. Формирование сценической культуры.  

Я  должна  научить ребёнка пользоваться фонограммой. Обучение осуществляется 

сначала с помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. 
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Пение под фонограмму - заключительный этап сложной и многогранной предварительной 

работы. Задача педагога - подбирать репертуар для детей, согласно их певческим и 

возрастным возможностям. Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной 

аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений 

развиваются артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится 

комплекс движений по ритмике. 

Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую 

деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию сценического образа. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

 -Воспринимает эмоционально музыку, положительно относится к музыкальным 

занятиям, уважительно и      доброжелательно относится к чувствам другого человека.  

-Понимает значение музыкального искусства в жизни человека.     

-Дает оценку результата собственной  музыкально-исполнительской деятельности. 

-Понимает о роли музыки в собственной жизни. 

Предметные результаты:  

-   Правильная посадка или положение стоя при пении. Ровное дыхание по фразам. 

-  Развивает муз. слух при пении в хоре. Чисто исполняет унисон. Поет двухголосье. 

-  Чёткая дикция и артикуляция при пении. 

- Формирование чувство такта, ритма и звуковедения. 

 - Ровное дыхание по фразам. Цепное дыхание. 

-  Правильное формирование звуков. 

-  Показывает сценическое мастерство. Правильно вступает в песню и после 

проигрыша. 

-   Хорошо работает с фонограммой. 

Метапредметные результаты: 
- Воспринимает музыкальное произведение и мнение других людей о музыке. Чувство 

ансамбля  при пении. 

- Слушает не только себя, но и других. Подстраивается к правильному звуку. 

-  Исполняет не сложные скачки в мелодии. 

- Взаимная дикция. Прислушивается к соседним певцам. 

- Не выделяется громким исполнением. Формируется чувство ансамбля. Пробует 

импровизировать. 

-  Чувствует себя комфортно в коллективе.  Исполняет сольные партии. Осознает, 

что хор-это единство коллектива. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

 

                 Планируемы 

результаты                             

Количество часов Фикса

ция 

резуль

татов 
предметные метапредметные теория практик

а 

1. Певческая 

установка. 

Певческое дыхание. 

Правильная 

посадка или 

положение 

стоя при 

пении. Ровное 

дыхание по 

фразам. 

Воспринимает 

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей о музыке. 

Чувство ансамбля  

при пении. 

 

3 

 

7 

Ровное 

дыхани

е по 

фразам 

с 

элемен

тами 

пункти

рного 

ритма. 

2. Музыкальный звук. Развивает муз. Слушает не   Правил
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Высота звука. 

Работа над 

звуковедением и 

чистотой 

интонирования. 

слух при 

пении в хоре. 

Чисто 

исполняет 

унисон. 

 

только себя, но и 

других. 

Подстраивается к 

правильному 

звуку. 

Исполняет не 

сложные скачки в 

мелодии. 

 

       5 15 ьное 

чистое 

интони

ровани

е. 

3. Работа над дикцией 

и артикуляцией. 

Чёткая дикция 

и артикуляция 

при пении. 

 

Взаимная дикция. 

Прислушивается к 

соседним певцам. 

 

 

       2 

 

20 

Чёткая 

дикция 

и 

правил

ьная 

артику

ляция. 

4. Формирование 

чувства ансамбля. 

Формировани

е чувство 

такта, ритма и 

звуковедения. 

 

Не выделяется 

громким 

исполнением. 

Формируется 

чувство ансамбля. 

 

       

       5 

 

15 

Исполн

ение в 

унисон. 

5. Формирование 

сценической 

культуры. Работа с 

фонограммой. 

Показывает 

сценическое 

мастерство. 

Правильно 

вступает в 

песню и после 

проигрыша. 

 

Чувствует себя 

комфортно в 

коллективе. 

Проявляет 

лидерские 

качества в 

исполнении, как 

солист. 

 

 

      5 

 

25 

Артист

изм в 

исполн

ении, 

показ 

настрое

ние и 

чувств 

мимико

й лица. 

 Итого:  102 часа                                                   20          82 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование. Первое полугодие 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1-2. Знакомство с песней. Работа с мелодией. 2 

3. Навыки пения сидя и стоя. 1 

4-5. Смена дыхания в песне. Мягкая атака звука. 2 

6. Дикция звуков. 1. 

7-8. Артикуляция.  Развитие согласованности артикуляционных 

звуков. 

2 

9. Работа с фонограммой. 1 

10-11. Культура поведения на сцене. Актерское мастерство. 2 

12. Выступление на концерте.  1 

13-14. Певческая установка. Различные характеры дыхания. 2 

15. Различные характеры дыхания.  1 

16-17. Способы формирования звуков  в различных регистрах.  Дикция. 2 

18. Артикуляция. 1 

19-20. Певческое дыхание. Формирование чувства ансамбля 2 



424 

21. Унисон в песне.   1 

22-23. Актерское мастерство.  Подготовка к выступлению. 2 

24. Выступление на концерте.   1 

25-26. Знакомство с песней.  Мелодизм 2 

27. Звуковедение. 1 

28-29. Певческое дыхание.  Дыхание по фразам. 2 

30. Пение каноном. 1 

31-32. Унисон в песне.  Работа с солистом. 2 

33. Чистота интонирования. 1 

34-35. Сценическое мастерство. Соединение партий. 2 

36. Выступление на концерте. 1 

37-38. Освоение навыков  пения сидя и стоя. Распевки, попевки. 2 

39. Мелодизм в песне. 1 

40-41. Звуковедение.  Певческое дыхание. 2 

42. Дикция. 1 

43-44. Артикуляция.  Унисон и различные элементы дыхания. 2 

45. Двухголосье. 1 

46. Соединение партий. 1 

47-48. Сценическое искусство.  Выступление. 2 

Всего часов за 1-е  полугодие: 48 часов 

Второе полугодие 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Знакомство с песней. 1 

2-3. Звуковедение.  Работа с мелодией. 2 

4. Дикция и артикуляция. 1 

5-6. Дыхание по фразам.  Соединение партий. 2 

7. Работа над культурой выступления. 1 

8-9. Сценическое мастерство.  Исполнение песен. 2 

10. Знакомство с песней. 1 

11-12. Работа над мелодией.  Звуковедение. 2 

13. Чистое интонирование. 1 

14-15. Певческое дыхание.  Дыхание по фразам. 2 

16. Унисон в песне. Выступление на конкурсе «Таланты без 

границ» 

1 

17-18. Элементы двухголосья.  Культура поведения на сцене. 2 

19. Соединение партий. 1 

20-21. Сценическое мастерство.  Исполнение песни. 2 
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22. Повторение песен. 1 

23-24. Мелодизм.  Дикция, артикуляция 2 

25. Пение по фразам. 1 

26-27. Чистое интонирование. Унисон в партиях. 2 

28. Соединение голосов. 1 

29-30. Видео урок  «Исполнение песен современных хоровых 

коллективов» 

2 

31. Презентация на тему «Сценическое мастерство». 1 

32-33. Видео урок по теме «Что такое певческое дыхание?» 2 

34. Просмотр  музыкального мультфильма «Рыжий, рыжий, 

конопатый» 

1 

35-36. Разучивание песни по аудио записи 2 

37. Работа над песней, продолжать разучивание 1 

38-39. Показ видео концерта группы «Непоседы» 2 

40. Самостоятельное повторение песен. 1 

41-42. Видео урок на тему «Актерское мастерство на сцене» 2 

43. Самостоятельная репетиция музыкально-ритмических 

движений. 

1 

44.  Работа над сценическим мастерством. 1 

45-46. Самостоятельная  работа  над  чистым интонированием в 

песнях. 

2 

47. Исполнение любой песни года по видео или аудио записи. 1 

48-49. Исполнение любой песни года по видео или аудио записи. 2 

50. Исполнение любой песни года по видео или аудио записи. 1 

51-52. Исполнение  любой песни года по видео или аудио записи. 2 

53. Исполнение любой песни года по видео или аудио записи. 1 

Всего часов за 2-е полугодие: 53 часов 

Всего 

часов за 

год: 

Теория: 

Практика: 

 97 часов 

5 часов 

 

Содержание программы 

Формы и методы практической педагогической деятельности при обучении в 

вокальном кружке могут быть различными. 

Основные задачи в формировании вокально-хоровых навыков:  
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1. Работа над певческой установкой и дыханием.  
Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание 

перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный характер 

дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения: 

медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения; различные его приемы (короткое 

и активное в быстрых произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). 

Цезуры, знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце 

произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на «цепном дыхании).  

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования.  
Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования 

в различных регистрах (головное звучание). Пение нонлегато и легато. Добиваться 

ровного звучания во всем диапазоне детского голоса, умения использовать головной и 

грудной регистры. 

3. Работа над дикцией и артикуляцией. Развивать согласованность 

артикуляционных органов, которые определяют качество произнесения звуков речи, 

разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, правильное положение губ, 

освобождение от зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное положение языка 

во рту). Особенности произношения при пении: напевность гласных, умение их 

округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и четкое 

выговаривание согласных.  

4. Формирование чувства ансамбля.  Выработка активного унисона (чистое и 

выразительное интонирование диатонических ступеней лада), ритмической 

устойчивости в умеренных темпах при  соотношении простейших длительностей 

(четверть, восьмая, половинная). Постепенное расширение задач: интонирование 

произведений в различных видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в более 

быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, 

пунктирный ритм). Устойчивое интонирование одноголосого пения при сложном 

аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных 

двухголосных песен без сопровождения. 

5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. Обучение 

ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с помощью 

аккомпанирующего инструмента  в классе, в соответствующем темпе. Пение под 

фонограмму – заключительный этап сложной и многогранной предварительной работы. 

Задача педагога – подбирать репертуар для детей в согласно их певческим и возрастным 

возможностям. Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной 

аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений 

развиваются артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится 

комплекс движений по ритмике. Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков 

сочетает вокально-техническую деятельность с работой по музыкальной 

выразительности и созданию сценического образа. 

 Общие критерии оценивания результатов 

Владение знаниями по программе. 

Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

Уровень воспитанности и культуры учащихся. 

Творческий рост и личностные достижения воспитанников. 

 Критерии замера прогнозируемых результатов 

Педагогическое наблюдение 

Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов через: 

 проведение открытых занятий с их последующим обсуждением; 

участие в конкурсах, фестивалях, смотрах; 
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концертную деятельность. 

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов) 

Педагогические наблюдения. 

Открытые занятия с последующим обсуждением. 

Итоговые занятия. 

Методическая литература: 

1.  Белоусенко М.И.. Постановка певческого голоса. Белгород, 2006г 

2.  Соболев А. Речевые упражнения на уроках пения. 

3.  Огороднов Д.,   «Музыкально-певческое  воспитание  детей» 

4.  Миловский С. Распевание на уроках пения и в детском хоре 

начальной школы, «Музыка», Москва, 1997г. 

5.   Никифоров Ю.С. « Детский академический хор» 2003г. 

6.  Струве Г. «Школьный хор М.1981г. 

7.  Школяр Л., Красильникова М. Критская Е. и др.: «Теория и методика музыкального 

образования детей». 

8.  Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта».  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Осетия –Мой край родной » 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа создана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.. 

Актуальность программы  заключается в предоставлении 

возможности  развивать  познавательную активность, творческие способности  в процессе 

учебно-исследовательской деятельности. Программа кружка «Осетия- мой край 

родной» изучается  в начальной школе (1-4 классы) в рамках  внеурочной 

работы.  Программа имеет краеведческую, социальную, познавательную направленность, 

которая определяется особой актуальностью в условиях современного мира. 

Практическая значимость рабочей программы по внеурочной деятельности по 

осетинскому языку обусловлена необходимостью улучшения результатов обучения 

осетинскому языку в соответствии с требованиями государственного общеобразовательного 

стандарта, а также обогащать знания детей о родном крае. Для образования и социализации 

младших школьников научно-познавательная краеведческая деятельность имеет огромное 

значение. К 7-10 годам ребенок имеет определенные представления о месте своего 

проживания, однако еще затрудняется в обобщении и систематизации  краеведческой 

информации и языковой компетенции. 

-программа  носит развивающий характер, так как главным результатом школьного 

образования должно стать его соответствие целям опережающего развития. Это означает, 

что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого,  но и те способы и 

технологии, которые пригодятся в будущем.   

Связь с другими предметами 
- занятия позволяют изучить глубже курс осетинского языка на степени начального 

обучения. Учащиеся научатся осознавать язык как средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к осетинскому языку, стремление к его грамотному использованию. 

Получат начальное представление о нормах осетинского литературного языка и правилах 

речевого этикета. Дети смогут участвовать в диалоге, выражать свое мнение на осетинском 

языке. Больше узнают о краеведении, о культуре, обычаях, традициях и праздниках 

осетинского народа. 

Цель и задачи обучения осетинскому языку во внеурочной деятельности. 
Обновление целей и содержания обучения осетинскому языку влечет за собой 
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изменение образовательных технологий, использование различных форм и методов. 

Большое значение имеет создание психологических и дидактических условий для 

пробуждения у учащихся желания изучать осетинский язык. 

Цель обучения осетинскому языку заключается в формировании у учащихся 

коммуникативной компетенции, обеспечивающей возможность свободного общения на 

осетинском языке в социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферах. 

Задачи, необходимые для достижения поставленной цели, заключаются в 

формировании знаний, навыков и умений, которые должны давать им возможность 

ориентироваться в окружающем мире. 

Направление задач: 
Обучающие - использовать осетинский язык в типичных ситуациях устного общения 

(говорение, аудирование, чтение); 

Воспитательные - овладеть приемами самостоятельной работы с языком, 

компенсаторными приемами при нехватке языковых средств; взаимодействовать друг с 

другом в ходе решения различных коммуникативных задач; 

Развивающие - расширить знания о краеведении, об истории, традициях и обычаях 

осетинского народа. 

Теоретико-методологическое обоснование программы. 
Организация обучения осетинскому языку должна обеспечивать создание мотивации 

для его изучения школьниками. Реализации этого принципа способствует использование 

различных форм и методов работы, аудиовизуальных средств, занимательность содержания 

обучения, различные режимы работы, такие, как индивидуальная, парная, групповая, 

фронтальная работа. 

Следует минимизировать использование русского языка на уроках осетинского языка. 

Развитие всех видов речевой деятельности должно осуществляться во взаимосвязи, но 

с опережением устных форм работы. 

Обучение строится поэтапно, начиная с тренинга по образцу, с переходом к 

самостоятельному выполнению действий и вплоть до формирования устойчивых навыков 

целостной деятельности. 

Основные методы обучения: 

– Практические 

– Рассказ педагога и рассказы детей 

– Беседы 

– Дискуссии 

– Мини-сочинения 

Принципы построения программы: 

– Принцип возрастания сложности (от простого к сложному) 

– Принцип учёта эмоциональной сложности (создание благоприятного эмоционального 

фона, формирование положительных эмоций) 

– Принцип учёта объёма и степени разнообразия материала (переход к новому объёму 

материала на основе сформированности какого-либо умения, разнообразия и 

увеличения материала поэтапно) 

– Принцип интеграции и дифференциации обучения. 

Особенности возрастной группы детей начальной школы. 
 Особенности психологического развития. Включение в новую социальную среду, 

начало освоения учебной деятельности, направленной на овладение системой научных 

понятий, требуют от ребенка качественно нового уровня развития и организации всех 

психических процессов, более высокой способности к управлению своим поведением. 

Внимание учащихся 1-4 классов еще слабо организовано, имеет небольшой объем, 

плохо распределяемо, неустойчиво. 

У учащихся хорошо развита непроизвольная память, фиксирующая яркие, 

эмоционально насыщенные для ребенка сведения и события его жизни. 
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Мышление преимущественно наглядно-образное. Это значит. Что для совершения 

мыслительных операций, детям необходимо опираться на наглядный материал. 

Поведение также нередко отличается неорганизованностью, несобранностью, 

недисциплинированностью. 

Начальная школа является очень важным этапом, определяющим порой всю 

последующую школьную жизнь ребенка. В этот период школьник совершает чрезвычайно 

важные шаги в своем развитии. 

Многое на этом пути зависит от родителей, учителей и всестороннего развития 

ребёнка. Программы внеурочной деятельности направлены на восприятие нового материала 

в игровой форме, более свойственной ребёнку. 

Набор детей в группу свободный. Оптимальное количество ребят, занимающихся в 

одной группе- 20 человек. 

Режим занятий- продолжительность занятий строится в начальной школе из расчета  

по 1 часу в неделю . 

Ожидаемые результаты и аспекты реализации  программы 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности кружка «Осетия- мой край 

родной» для учащихся 1-4 классов распределяются по трем уровням.   

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): развитие краеведческих 

понятий, помогающих сформировать целостный взгляд на окружающий мир, в котором 

природное  и социальное рассматривается в неразрывном единстве. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к истории и традициям, к прошлому и 

настоящему своего края. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия и взаимодействия с одноклассниками и взрослыми, 

сбора и обработки историко-краеведческой информации. 

Познавательный аспект: 
Формирование и развитие универсальных учебных действий; познавательных 

учебных действий. 

Развивающий аспект: 
Развитие речи; формирование личностных учебных действий, регулятивных учебных 

действий. 

Воспитательный аспект: 
Воспитание системы духовно-нравственных, межличностных отношений, 

патриотизма, гордости и уважения к истории, культуре, традициям осетинского народа. 

Основные требования к концу обучения курса: 

–  рассказывать о символике. Перечислить города Осетии, назвать столицу республики; 

–  знать о сыне Осетии Коста Хетагурове. Стихи для детей. 

–  знать названия ущелий, гор, рек Осетии. 

– знать самые известные народные праздники; 

– знать уклад семьи, место младшего и старшего в семье, семейные обычаи и 

праздники; 

– знать виды сказок. Рассказывать народные сказки; 

– знать об известных людей Осетии; 

– знать об осетинском народном праздничном костюме; 

– различать главных героев Нартских сказаний по их лучшим качествам; 

– различать виды устного народного творчества; 

Система отслеживания и оценивания результатов 
Результаты внеурочной работы по данной программе подводятся в конце 1 полугодия. 
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Учитель делает отчёт о проделанной работе с фотоматериалом. В течение учебного года 

проводятся открытые занятия. Итогом курса обучения является выступление группы на 

отчётном школьном мероприятии. 

Содержание программы. 

1.Тема: «Мой край родной» 

– Край, в котором мы живём. Наша малая Родина. Символика республики- флаг, герб, 

гимн. 

2. Тема «По тропам Осетии» 

– Города Осетии. Главный город –Владикавказ. 

– Путешевствуем по горным ущельям. 

– Горные реки. Терек- главная река республики. 

3. Тема «Известные люди Осетии» 

– В царстве музыки - В. Гергиев. Люди искусства - В. Тхапсаев, С. Адырхаева. 

– Герои страны - И.Плиев. Спортсмены Осетии. 

4. Тема «Коста- детям» 

– Жизнь и творчество К.Хетагурова. 

– Коста- художник. 

– Детский цикл сборника «Осетинская лира». Стихи для детей. 

5. Тема «Устное народное творчество» 

– Что такое народный фольклор. 

– Разучивание потешек, прибауток. Разучивание загадок и поговорок. 

6. Тема «Осетинские народные сказки» 

– Что такое народные сказки. Сказки о животных. 

7. Тема: «В стране «Великих Нартов» 

– Кто такие нарты. Братья Ахсар и Ахсартаг. 

– Сказание-«Яблоко нартов» 

– Подвиги Ахсара и Ахсартага. 

8. Тема «Осетинские праздники и обычаи» 

– Осетинский праздничный стол. 

– Джеоргуыба- древнейший праздник мужчин. 

– Старинные народные праздники. 

9. Тема: «Национальный костюм» 

– Орнамент и его символика. 

– Женский костюм и орнамент. 

– Мужской костюм и орнамент. 

10. Тема «Я и моя семья» 

– Моя фамилия. Составление фамильного древа семьи (дедушка, папа, я). 

– Семейные праздники. Традиции встречи нового года. 

11. Тема «Что мы знаем и умеем» 

– Вспомнить самые интересные занятия и то, чему научились, что запомнили. 

 

Тематическое планирование 
№ 

заня

тия 

Тема 

Колич

ество 

часов 

1 «Мой край родной» 
Край, в котором мы живём. Наша малая Родина. Символика республики 

- флаг, герб,гимн. 

3 

2 «По тропам Осетии» 
Города Осетии. Главный город –Владикавказ. 

3 
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Путешевствуем по горным ущельям. 

Горные реки. Терек- главная река республики. 

3 «Известные люди Осетии» 
В царстве музыки- В. Гергиев. 

Люди искусства- В. Тхапсаев, С. Адырхаева. 

Герои страны- И.Плиев. 

Спортсмены Осетии. 

3 

4 «Коста- детям» 
Жизнь и творчество К.Хетагурова. 

Коста- художник. 

Детский цикл сборника «Осетинская лира». 

Стихи для детей. 

3 

5 «Устное народное творчество» 
Что такое народный фольклор. 

Разучивание потешек, прибауток. 

Разучивание загадок и поговорок. 

3 

6 «Осетинские народные сказки» 
Что такое народные сказки. Сказки о животных. 

3 

7 «В стране «Великих Нартов» 
Кто такие нарты. Братья Ахсар и Ахсартаг. 

Сказание-«Яблоко нартов» 

Подвиги Ахсара и Ахсартага. 

3 

8 «Осетинские праздники и обычаи» 
Осетинский праздничный стол. 

Джеоргуыба- древнейший праздник мужчин. 

Старинные народные праздники. 

3 

9 «Национальный костюм» 
Орнамент и его символика. 

Женский костюм и орнамент. 

Мужской костюм и орнамент. 

3 

10 «Я и моя семья» 
Моя фамилия. Составление фамильного древа семьи (дедушка, папа, я). 

Семейные праздники. Традиции встречи нового года. 

4 

11 Тема «Что мы знаем и умеем» 
Вспомнить самые интересные занятия и то, чему научились, что 

запомнили. 

3 

Список литературы: 
Джыккайты Ш. Нарты кадджытæ 1-5 т. Дзæуджыхъæу, 2004-2010. 

Уарзиаты В.С. Народные игры и развлечения осетин. Орджоникидзе, 1987. 

Цаллаев Х.К. «Традиции и обычаи осетин». Владикавказ, 1996. 

Калоев Б.А. Осетины. М.1971 

Детский познавательный журнал «Барсик» с 2010г. 

Детский познавательный журнал «Ногдзау» с 2013г. 

Интернет ресурсы. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Баскетбол » 

Пояснительная записка 

Своеобразие настоящей программы заключается в том, что она создана на основе 

курса обучения игре в баскетбол. Технические приемы, тактические действия и собственно 

игра в баскетбол таят в себе большие возможности для формирования жизненно важных 
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двигательных навыков и развития физических способностей школьников. Исследователи 

игровой деятельности подчеркивают ее уникальные возможности не только для физического, 

но и нравственного воспитания детей и подростков, особенно для развития познавательных 

интересов, выработки воли и характера, формирования умения ориентироваться в 

окружающей действительности, воспитания чувства коллективизма. Игровой процесс 

обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, ее индивидуальности, 

творческого отношения к деятельности. 

Цель: секция баскетбола направлена на развитие внимания, чувства сплоченности 

команды, быстроты двигательной реакции и ловкости рук. 

Основные задачи физического воспитания: 

-укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности 

учащихся; 

-воспитание у школьников высоких нравственных качеств; формирование понятия о 

том, что забота о своем здоровье является не только личным делом; воспитание потребности 

в систематических и самостоятельных занятиях физическими упражнениями; 

-приобретение знаний в области гигиены и медицины; необходимых понятий и 

теоретических сведений по физической культуре и спорту; 

-развитие основных двигательных качеств. 

Процесс формирования знаний, умений и навыков нераздельно связан с задачей 

развития умственных и физических способностей. 

В связи с этим задача развития этих способностей считается такой же важной, как и 

задача обучения. 

В зависимости от условий своей деятельности учитель сможет сам подобрать 

упражнения и игры, которые бы помогали учащимся овладеть техническими приемами и 

выполнять их на большой скорости. 

Выполнения задач обучения во многом зависит от подбора подводящих упражнений, 

четкого и доступного объяснения разучиваемых двигательных действий, широкого 

использования наглядных пособий и технических средств обучения. Важное условие 

результативного обучения - точный показ разучиваемых движений, необходимое количество 

повторений упражнений не только на одном уроке, но и в целой системе уроков. В ходе урока 

следует постоянно обращать внимание учащихся на правильное выполнение всех заданных 

движений. 

При организации занятий следует строго соблюдать правила безопасности занятий по 

физической культуре и спорту. 

Содержательное обеспечение разделов программы Теоретическая подготовка. 

1. Развитие баскетбола в России и за рубежом. 

2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

3. Физическая подготовка баскетболиста. 

4. Техническая подготовка баскетболиста. 

5. Тактическая подготовка баскетболиста. 

6. Психологическая подготовка баскетболиста. 

7. Соревновательная деятельность баскетболиста. 

8. Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

9. Правила судейства соревнований по баскетболу. 

10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом.  

11. 11. Соблюдение основ техники безопасности на занятиях. 

Физическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка. 

1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного тела, с 

партнером, с предметами (набивными мячами, футбольными, гимнастическими палками, 

обручами, с мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный 

прыжок, гимнастическая стенка, скамейка, канат). 

1.2. Подвижные игры. 
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1.3. Эстафеты. 

1.4. Полосы препятствий. 

1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

1.6.  Бег 300 метров. 

2. Специальная физическая подготовка. 

2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

Техническая подготовка 

1. Упражнения без мяча. 

1.1. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: 

с разной скоростью;  в одном и в разных направлениях. 

1.3. Передвижение правым - левым боком. 

1.4. Передвижение в стойке баскетболиста. 

1.5. Остановка прыжком после ускорения. 

1.6. Остановка в один шаг после ускорения. 

1.7. Остановка в два шага после ускорения. 

1.8. Повороты на месте. 

1.9. Повороты в движении. 

1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения. 

1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча. 

2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте. 

2.2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 

2.3. Двумя руками от груди в движении. 

2.4. Передача одной рукой от плеча. 

2.5. Передача одной рукой с шагом вперед. 

2.6. То же после ведения мяча. 

2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола. 

2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 

2.9. Передача одной рукой снизу от пола. 

2.10. То же в движении. 

2.11. Ловля мяча после полуотскока. 

2.12. Ловля высоко летящего мяча. 

2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

2.14. Ловля катящегося мяча в движении. 

3. Ведение мяча. 

3.1. На месте. 

3.2. В движении шагом. 

3.3. В движении бегом. 

3.4. То же с изменением направления и скорости. 

3.5. То же с изменением высоты отскока. 

3.6. Правой и левой рукой поочередно на месте. 

3.7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 

3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

4. Броски мяча. 

4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 

4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки. 

4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 

4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 
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4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

4.9. В прыжке одной рукой с места. 

4.10. Штрафной. 

4.11. Двумя руками снизу в движении. 

4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

4.13. В прыжке со средней дистанции. 

4.14. В прыжке с дальней дистанции. 

4.15. Вырывание мяча. 

4.16. Выбивание мяча. 

Тактическая подготовка 

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

3. Перехват мяча. 

4. Борьба за мяч после отскока от щита. 

5. Быстрый прорыв. 

6. Командные действия в защите. 

7. Командные действия в нападении. 

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

Контрольные игры и соревнования 

1. Игры внутри группы.2.Игры с сильным и слабым противником. 

3. Товарищеские игры с командой другой школы. 

4. Участие в соревнованиях.5. Разбор проведённых игр. 

Техническое обеспечение спортивной секции. 

1. Щиты с кольцами — 2 

2. Жгуты и экспандеры - 10 

3 Секундомер —1 

4. Стойки для обводки — 12 

5. Гимнастические скамейки — 6 

6. Гимнастический мостик —1 

7. Гимнастические маты — 6 

8. Скакалки — 10 

9. Мячи набивные различной массы — 4 

10.  Гантели, гири различной массы — 10 

12. Мячи баскетбольные — 10 

13. Насос ручной со штуцером — 2 

14. Рулетка—1 

Методы учебного курса: 

• Словесные 

• Наглядные 

• Соревновательные 

• Поточные 

• Индивидуальные 

• Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся: 

Знать: как влияет игра в баскетбол на организм человека. Правила игры в баскетбол 

и терминологию игры в волейбол. 

Уметь: правильно принимать стойку баскетболиста; передвигаться, выполнять 

остановку, поворот на площадке. Выполнять ловлю и передачу мяча от груди двумя руками, 

ведение баскетбольного мяча. Выполнять защитные действия против игрока без мяча и с 

мячом (выбивание, отбор, перехват). Концентрировать внимание во время игры. Строго 

выполнять правила игры, применять изученные элементы. 



435 

 

 Темы занятий Количество 

часов 

1 Инструктаж по технике безопасности в спортивном зале. Знакомство 

с занимающимися. Подвижные игры 

1 

2 Общая физическая подготовка. Упражнения для развития игровой 

ловкости. Техника передвижений игрока. Подвижные игры. 

1 

3 Общая физическая подготовка. Упражнения для развития скоростно 

силовых качеств. Техника передвижений игрока. Техника ловли мяча. 

Подвижные игры. 

1 

4 Общая физическая подготовка. Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. Техника передвижений игрока. Техника ловли мяча. 

Подвижные игры. 

1 

5 Общая физическая подготовка. Упражнения для развития силы. 

Передвижения игрока. Техника ловли и передачи мяча на месте. 

Эстафеты с набивными мячами. 

1 

6 Общая физическая подготовка. Упражнения для развития гибкости. 

Передвижения игрока. Ловля и передачи мяча на месте в парах, в 

круге, в шеренгах. Подвижные игры. 

1 

7 Общая физическая подготовка. Упражнения для развития быстроты. 

Передвижения игрока. Ловля и передачи мяча на месте в парах, в 

колоннах. Техника ведения мяча. Подвижные игры и эстафеты. 

1 

8 .Общая физическая подготовка. Упражнения для развития быстроты. 

Передвижения игрока. Ловля и передачи мяча на месте в парах, в 

колоннах. Техника ведения мяча. Подвижные игры и эстафеты. 

1 

9 Общая физическая подготовка. Упражнения для развития общей 

выносливости. Передачи мяча во встречных колоннах. Ловля высоко 

летящего мяча. Ведение на месте правой, левой руками. Подвижные 

игры. 

1 

10 Общая физическая подготовка. Упражнения для развития общей 

выносливости. Передачи мяча во встречных колоннах. Ловля высоко 

летящего мяча. Ведение на месте правой, левой руками. Подвижные 

игры. 

1 

11 Общая физическая подготовка. Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. Ловля мяча в прыжке. Передачи мяча на месте. 

Подвижные игры. Ведение мяча правой, левой руками по прямой 

шагом. 

1 

12 .Общая физическая подготовка. Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. Ловля мяча в прыжке. Передачи мяча на месте. 

Подвижные игры. Ведение мяча правой, левой руками по прямой 

шагом. 

1 
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13 .Общая физическая подготовка. Упражнения для развития быстроты 

движений и прыгучести. Передвижения. Ловля и передачи мяча в 

парах, в тройках на месте. Ведение мяча правой, левой руками на 

месте и в движении шагом по прямой, по кругу. Подвижные игры. 

1 

14 .Общая физическая подготовка. Упражнения для развития качеств, 

необходимых для выполнения броска. Передачи во встречных 

колоннах с переменой мест. Ведение мяча по кругу, зигзагом. Техника 

броска мяча с ближней точки. 

1 

15 Общая физическая подготовка. Упражнения для развития игровой 

ловкости. Ловля и передачи мяча от стены. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок мяча с места. Игра. 

1 

16 .Общая физическая подготовка. Упражнения для развития 

специальной выносливости. Ловля и передачи мяча в тройках на 

встречном движении. Ведение мяча с изменением высоты отскока. 

Бросок мяча с левой, правой стороны от щита. Подвижные игры. 

1 

17 Общая физическая подготовка. Упражнения для развития быстроты 

реакции. Ведение мяча с изменением высоты отскока. Бросок мяча с 

левой, правой стороны от щита. Подвижные игры. 

1 

18 Общая физическая подготовка. Упражнения для развития игрового 

мышления. Преодоление полосы препятствий. Броски мяча после 

передачи. Ведение мяча с изменением скорости движения. Эстафеты 

с мячом. 

1 

19 Общая физическая подготовка. Упражнения для развития гибкости и 

силы. Круговая тренировка. Броски в кольцо после отскока от щита. 

Ведение с изменением направления. Подвижные игры. 

1 

20 .Общая физическая подготовка. Упражнения для развития общей 

выносливости. Ловля и передачи мяча с сопротивлением игроков. 

Игра «Пять передач». Ведение мяча «змейкой». Броски мяча 

параллельно кольцу. 

1 

21 Общая физическая подготовка. Упражнения для развития быстроты 

движения и прыгучести. Ловля и передачи мяча с сопротивлением 

игроков. Игра «Пять передач». Ведение мяча «змейкой». Броски мяча 

параллельно кольцу. 

1 

22 Общая физическая подготовка. Упражнения для развития качеств, 

необходимых для выполнения броска. Преодоление полосы 

препятствий. Броски мяча после передачи. Ведение мяча с 

изменением скорости движения. Эстафеты с мячом. 

1 

23 .Общая физическая подготовка. Упражнения для развития игровой 

ловкости. Подвижные игры и эстафеты с передачами, ведением и 

бросками мяча по кольцу. 

1 

24 .Общая физическая подготовка. Упражнения для развития 

специальной выносливости. Передвижения игрока: остановка 

прыжком, повороты вперёд и назад, бег спиной вперёд и с изменением 

направления. Понятие «Обманное движение». 

1 
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25 .Общая физическая подготовка. Упражнения для развития быстроты. 

Передвижения игрока: остановка прыжком, повороты вперёд и назад, 

бег спиной вперёд и с изменением направления. Ведение мяча без 

зрительного контроля. Подвижные игры. 

1 

26 .Общая физическая подготовка. Упражнения для развития гибкости и 

силы. Передвижения игрока: остановка прыжком, повороты вперёд и 

назад, бег спиной вперёд и с изменением направления. Выход для 

получения мяча Подвижные игры. Броски в кольцо с места. 

1 

27 .ОФП. Упражнения для развития быстроты и прыгучести. Выход для 

отвлечения мяча. Ведение с сопротивлением защитника. Броски с 

места с правой, левой стороны от кольца. Игра «Передал мяч - 

откройся». 

1 

28 .ОФП. Упражнения для развития качеств, необходимых для 

выполнения броска. Круговая тренировка. Противодействие 

получению мяча. Игра 2х2. Броски в кольцо с места. 

1 

29 ОФП. Упражнения для развития игровой ловкости. Эстафеты с 

передачами, ведением мяча. Освобождение от защитника без мяча. 

Обманные движения. Подвижные игры. Броски. 

1 

30 ОФП. Упражнения для развития игрового мышления. Освобождение 

от защитника. Противодействия выходу на свободное место. Игра 

«Передал мяч - откройся». 

1 

31 ОФП. Упражнения для развития быстроты реакции. Розыгрыш мяча. 

Комбинации из изученных элементов: ведение - остановка прыжком - 

бросок в кольцо с правой, левой стороны. Подвижные игры. 

1 

32 ОФП. Упражнения для развития специальной выносливости. Полоса 

препятствий. Розыгрыш мяча. Комбинации из изученных элементов: 

ведение - передача партнёру - ловля мяча - остановка прыжком - 

бросок в кольцо. Игра. 

1 

33 .ОФП. Упражнения для развития быстроты. Эстафеты с ведением 

мяча на скорость. Ведение с пассивным сопротивлением в медленном 

темпе. Атака корзины. Подвижные игры. 

1 

34 .ОФП. Упражнения для развития ловкости. Розыгрыш мяча. 

Комбинации из изученных элементов: ведение - остановка прыжком - 

бросок в кольцо с правой, левой стороны. Подвижные игры. 

1 

35 ОФП. Упражнения для развития гибкости. Круговая тренировка. 

Выход для получения мяча. 

1 

36 Противодействие получению мяча. Бросок после передачи мяча. Игра 

2х2 

1 

37 ОФП. Упражнения для развития силы. Круговая тренировка. Выход 

для получения мяча. 

1 

38 Противодействие получению мяча. Бросок после передачи мяча. Игра 

2х2. 

1 

39 ОФП. Упражнения для развития общей выносливости. Розыгрыш 

мяча. Противодействие розыгрышу мяча. Передачи мяча в парах на 

месте с сопротивлением защитника. Броски в кольцо. Подвижные 

1 
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игры. 

40 ОФП. Упражнения для развития прыгучести. Освобождение от 

защитника. Противодействия выходу на свободное место. Игра 

«Передал мяч - откройся». Броски в кольцо с места. 

1 

41 ОФП. Упражнения для развития быстроты. Передачи мяча во 

встречных колоннах с перебеганием в противоположную колонну. 

Ведение с изменением направления. Переводы мяча справа налево, 

слева направо. Игра 2х2. 

1 

42 ОФП. Упражнения для развития игровой ловкости. Эстафеты с 

передачами, ведением мяча. Освобождение от защитника без мяча. 

Обманные движения. Подвижные игры. Броски. 

1 

43 ОФП. Упражнения для развития игрового мышления. Освобождение 

от защитника. Противодействия выходу на свободное место. Игра 

«Передал мяч - откройся». 

1 

44 ОФП. Упражнения для развития быстроты реакции. Розыгрыш мяча. 

Комбинации из изученных элементов: ведение - остановка прыжком - 

бросок в кольцо с правой, левой стороны. Подвижные игры. 

1 

45 ОФП. Упражнения для развития специальной выносливости. Полоса 

препятствий. Розыгрыш мяча. Комбинации из изученных элементов: 

ведение - передача партнёру - ловля мяча - остановка прыжком - 

бросок в кольцо. Игра. 

1 

46 ОФП. Упражнения для развития быстроты. Эстафеты с ведением мяча 

на скорость. Ведение с пассивным сопротивлением в медленном 

темпе. Атака корзины. Подвижные игры. 

1 

47 ОФП. Упражнения для развития ловкости. Розыгрыш мяча. 

Комбинации из изученных элементов: ведение - остановка прыжком - 

бросок в кольцо с правой, левой стороны. Подвижные игры. 

1 

48 ОФП. Упражнения для развития гибкости. Круговая тренировка. 

Выход для получения мяча. Противодействие получению мяча. 

Бросок после передачи мяча. Игра 2х2. 

1 

49 ОФП. Упражнения для развития общей выносливости. Розыгрыш 

мяча. Противодействие розыгрышу мяча. Передачи мяча в парах на 

месте с сопротивлением защитника. Броски в кольцо. Подвижные 

игры. 

1 

50 ОФП. Упражнения для развития прыгучести. Освобождение от 

защитника. Противодействия выходу на свободное место. Игра 

«Передал мяч - откройся». Броски в кольцо с места. 

1 

51 ОФП. Упражнения для развития быстроты. Передачи мяча во 

встречных колоннах с перебеганием в противоположную колонну. 

Ведение с изменением направления. Переводы мяча справа налево, 

слева направо. Игра 2х2. 

1 

52 ОФП. Упражнения для развития специальной выносливости. Ведение 

мяча с атакой корзины. Противодействие атаки корзины. Игра «Мяч 

капитану». Штрафной бросок. 

1 
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53 ОФП. Упражнения для развития качеств, необходимых для броска. 

Бросок с двух шагов справа. Ведение мяча с переводами в различных 

направлениях. Подвижные игры. 

1 

54 ОФП. Упражнения для развития качеств, необходимых для броска. 

Бросок с двух шагов слева. Передачи мяча в парах в движении шагом. 

Учебная игра 2х2, 3. Штрафной бросок. 

1 

55 ОФП. Упражнения для развития быстроты. Бросок с двух шагов 

справа, слева. Передачи мяча в парах в движении шагом, 

приставными шагами. Учебная игра 2х2, 3х3. 

1 

56 ОФП. Упражнения для развития ловкости. Бросок с двух шагов после 

ведения мяча. Передачи в парах в движении приставными шагами, 

бегом. Подвижные игры. 

1 

57 ОФП. Упражнения для развития силы. Бросок с двух шагов после 

ведения мяча. Передачи в парах бегом. Ведение мяча с 

сопротивлением. Игра «Передал мяч - откройся». 

1 

58 ОФП. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Передачи в парах в движении бегом - остановка прыжком - бросок в 

кольцо. Игра «Мяч капитану». Штрафной бросок. 

1 

59 57.ОФП. Упражнения для развития общей выносливости. Встречные 

передачи в парах в движении шагом, бегом. Броски с двух шагов 

после ведения мяча. Игра «Десять передач». 

1 

60 ОФП. Упражнения для развития гибкости. Выход для получения 

мяча. Противодействие получению мяча. Игра 2х2. Броски с двух 

шагов после передачи мяча. Игра по упрощённым правилам без 

ведения мяча. 

1 

61 ОФП. Упражнения для развития быстроты. Выход для получения 

мяча. Противодействие получению мяча. Игра 2х2. Броски с двух 

шагов после передачи мяча. Игра по упрощённым правилам без 

ведения мяча. 

1 

62 ОФП. Упражнения для развития ловкости. Выход на свободное место, 

обманные движения. Противодействие выходу на свободное место. 

Ведение мяча - остановка прыжком - передача - ловля - бросок в 

кольцо. 

1 

63 ОФП. Упражнения для развития силы и гибкости. Выход на 

свободное место, обманные движения. Противодействие выходу на 

свободное место. Ведение мяча - остановка прыжком - передача - 

ловля - бросок в кольцо. 

1 

64 ОФП. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Система 

личной защиты. Передачи в парах в движении - атака кольца. Учебная 

игра 3х3. Штрафной бросок. 

1 

65 ОФП. Упражнения для развития общей выносливости. Ведение мяча 

с изменением высоты отскока - бросок в кольцо с двух шагов. 

Баскетбол без ведения мяча. Штрафной бросок. 

1 

66 ОФП. Упражнения для развития специальной выносливости. 1 
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Круговая тренировка. Подвижные игры. Эстафеты с бросками мяча в 

кольцо. 

67 ОФП. Упражнения для развития ловкости. Бросок с двух шагов после 

ведения мяча. Передачи в парах в движении приставными шагами, 

бегом. Подвижные игры.  Ведение мяча с изменением высоты 

отскока. Передачи мяча при встречном движении с последующим 

броском. Игра 3х3. 

1 

68 ОФП. Упражнения для развития силы. Бросок с двух шагов после 

ведения мяча. Передачи в парах бегом. Ведение мяча с 

сопротивлением. Игра «Передал мяч - откройся». Упражнения для 

развития скоростных качеств. Эстафеты с элементами баскетбола. 

Игра «Снайпер». Штрафной бросок. 

1 
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Рабочая  программа воспитания   

Рабочая  программа воспитания  ГБОУ ЦО Эрудит разработана:  

– на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

– на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

– Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

–  приказ Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 2022 года «Об 

утвеждении федеральной образовательной программы начального общего образования»; 
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– приказ Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 2022 года «Об 

утвеждении федеральной образовательной программы основного общего образования»; 

– приказ Минпросвещения Российской Федерации № 1014 от 23 ноября 2022 года «Об 

утвеждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 

– приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ»; 

– приказ  Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

– Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № 

АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии 

с примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного, среднего профессионального 

образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов 

образования, определённых ФГОС; 

 Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными  

институтами воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

Раздел I. Целевой  

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
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является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов 

России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями 

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 1.1. Цели и задачи 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе:  

– развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

– формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачами воспитания обучающихся в ГБОУ ЦО Эрудит  являются: 

– усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

–  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

–  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 

нравственных поступков, социально значимых дел). 

– достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО ООО. 
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1.2.  Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

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

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и 

правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.3. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности ГБОУ 

ЦО Эрудит в соответствии с ФГОС НОО  по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности (проведение  общешкольных ключевых дел к Дню защитников Отчества, День 

снятия блокады Ленинграда, Дням воинской славы, Дню Победы, Дню освобождения от 

немецко – фашистских захватчиков и другие); 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; (открытие 

Школьного  Зала Боевой Славы,  организуется помощь детям в детский дом «Хуры тын»,  

участие в благотворительных акциях «Рождественский подарок ребенку – инвалиду», 

«Вешалка добра», помощь бойцам РФ  специальной операции на Украине); 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства (посещение музеев и театров города, экскурсионные 

поездки по Владикавказу и республике); 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 
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природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях (работа Школьного спортивного 

клуба школы, участие в спортивных соревнованиях города и школы); 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности 

(организация дежурств в школе, в кабинетах ОО, посадка цветов и деревьев, уход за 

школьными клумбами и субботники на территории школьного двора); 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (участие 

в экологических акциях «Берегите воду», «Эколята», «Бумаге – вторая жизнь», акция по 

сбору батареек и др.); 

 ценности научного познания , ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы, общества, к получению знаний, качественного 

образовнаия с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и потребностей. (участие в научно-практических конференциях 

онлайн  и офлайн,  конкурсе чтецов, конкурсах и фестивалях науки и творчества). 

На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

                                            Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
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Эстетическое воспитание 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования  

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий 

к ним уважение; 
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имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание 

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
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обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования  

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание 

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 
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сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Познавательное воспитание 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании; 

имеющий. первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание.  

Раздел II. Содержательный 

 2.1. Уклад школы 

ГБОУ ЦО Эрудит находится в 18 микрорайоне города Владикавказа, который 

находится на завершающей стадии благоустройства.  Школа функционирует четвёртый год. 

Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов, заселяющих 

новостройки. В микрорайоне в основном проживают семьи военных. Все дети из 

благополучных семей. В микрорайоне имеется детский сад №107. 

Особое место в школе отводится организации внеурочной деятельности через 

творческие объединения, кружки и спортивные секции. Оборудованы и оснащены кабинеты 

предметных областей «Технология», «Информатика». Развиты направления 

дополнительного образования – технического, спортивного  и гуманитарных профилей. В 

школе создано структурное подразделение – Школьный спортивный клуб «Олимп», которое 

является одним из основных направлений развития спортивно-оздоровительной 

деятельности во внеурочное время в школе в рамках реализации ФГОС и дополнительного 

образования.       

В мае  2023 года прошло открытие Школьного Зала Боевой Славы, школа 

присоединилась к Всероссийскому проекту «Парта Героя», посвяшенная Герою Советского 

Союза Э.Б.Ахсарову.  

 В школе работает театральная студия «Маска», в мае 2023 года прошла первая 

премьера спектакля «Тотраз и Батраз».  

В школе – 989 обучающихся.Все дети из благополучных семей. На 

профилактическом  учете никто не состоит.  

Процесс воспитания в ГБОУ ЦО Эрудит  ориентирован на интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительного образования через создание событийного 
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пространства в детско-взрослой среде.  В школе сложилась система 

традиционных школьных событий, в которую включены не только обучающиеся, их семьи и 

педагогические работники, но и социальные партнеры. Создаются такие условия, чтобы по 

мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора). Педагоги школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

ГБОУ ЦО Эрудит  выбрала магистральным направлением духовно – нравственное и 

патриотическое  воспитание учеников. ОО заключила договор о социальном партнерстве и 

сетевом взаимодействие с учреждениями культуры и образования: 

1. ГБУК «Театр юного зрителя «Саби»; 

2. Северо-Осетинский государственный академический театр имени В. В. Тхапсаева; 

3. Государственный дигорский драматический театр; 

4. Национальный государственный оркестр народных инструментов РСО-Алания. 

5.Сотрудничество с республиканским  Советом ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов. 

6. Русский театр имени Вахтангова. 

7. Национальный музей Республики Северная Осетия — Алания. 

8. ГБУ дополнительного образования «Школа космонавтики им. Р.В.Комаева. 

9. Республиканская детская библиотека имени Д. Х. Мамсурова. 

10. Республиканский дворец детского творчества 

11.  ПДН  ОП УМВД России по  г.Владикавказ РСО- Алания  

12. ГБОУ  «Гимназия «Диалог» 

13. ГБОУ «Центр образования «Интеллект» 

14. ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» 

15. ГАПОУ «Северо-Осетинский государственный торгово-экономический 

колледж»  

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы 

основанные на  практических наработках ОО по формированию целостной воспитательной 

среды и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, 

определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных 

представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на 

основе их приобщения к базовым российским ценностям: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, 

семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

2.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
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учебной дисциплины и самоорганизации,  согласно Устава школы, Правилам внутреннего 

распорядка школы; 

 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,  кейсов и дискуссий; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр 

«Умники и умницы», викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки,  урок -  деловая  игра,  урок  –  

путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    Учебно-развлекательные  

мероприятия   викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и 

др.);   

 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;  интеллектуальных  

игр,  стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников.  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  помогает 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения;  

 создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с использованием  

гаджетов,  открытых  образовательных  ресурсов,  систем  управления  позволяет  создать  

условия  для  реализации  провозглашенных  ЮНЕСКО ведущих принципов образования 

XXI века: «образование для всех»,  «образование через всю жизнь», образование «всегда, 

везде и в любое время».  

У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации,  социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и  качественно решать 

проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру 

2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей    

развития  каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка, как 

личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своё место в жизни.  

Важное место в работе классного руководителя занимает организация  интересных  

и  полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного  

ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными  

потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  самореализоваться,  а  с  другой,  

установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  

значимым  взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.  

Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия:    
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 классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  в  городе,  стране,  

способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  вкуса,  

позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   

 игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  

предупреждающие  стрессовые  ситуации;  

 проблемные,  направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе,  

позволяющие  решать  спорные  вопросы;   

 организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;   

 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения  здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

Немаловажное значение имеет: 

 формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», концерты 

для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 становление  позитивных  отношений  с  другими  классными коллективами  (через  

подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного дела по параллелям); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей,  чтобы  

найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и полезных дел; 

создание ситуации выбора и успеха.  

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 -составление социального паспорта класса  

 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  

личностные  характеристики  членов  классного  коллектива),  

 - составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 -деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися 

класса:  

 -  со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  по  

отдельным  предметам  направлена  на  контроль за успеваемостью обучающихся класса; 

- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  группе  риска, оказавшимися  

в  трудной  жизненной  ситуации.  Работа  направлена на контроль за свободным 

времяпровождением;  

 -  заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» 

учащихся класса;  

 - участие в общешкольных конкурсах «Ученик года»; 

  - предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поручение 

 - вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе. 

Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с учителями 

предметниками.  

2.3. Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса 

едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно.  

Используются различные формы работы: 

- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  

условий проживания  обучающихся школы; 

- формирование банка данных  семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия школы  и  ПДН; 
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 Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное 

педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс 

через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями 

- День семьи,  День матери, мероприятия по профилактике вредных привычек,  родительские 

лектории и т.д. 

Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная 

работа для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития 

творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 - Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 -общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам  

здоровьясбережения детей и подростков; 

-взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

 На индивидуальном уровне: 

 - обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

2.4. Модуль « Внеурочная деятельность и дополнительное образование»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями; 

- вовлечение школьников 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; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 

религиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 
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 интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

Информационно-просветительская деятельность. Курс внеурочной деятельности: 

«Разговор о важном», «Россия –мои горизонты».  Занятия направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности  «Умники и умницы», «Работа с текстом», «Смысловое чтение текста», 

«Функциональная грамотность», «Учусь создавать проект», «В мире шахмат», 

Художественно-эстетическая деятельность предполагает привитие эстетических 

ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства прекрасного. 

Работа ведется через реализацию различных форм взаимодействия с природой, организацию 

выставок детского рисунка, детских творческих работ, поделок, конкурсов, тематических 

классных часов.  

Курсы внеурочной деятельности: театральная студия «Маска». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Музейное 

дело», «Осетия-Мой край родной», направленны на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Вводится для привития детям привычек 

здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, формирования 

мотивации к сохранению здоровья. Методами реализации выступают ведение 

просветительской работы, информирование о полезных и вредных привычках, приобщение 

школьников к физической активности в разных ее проявлениях.  

Курс внеурочной деятельности: «Веселый мяч» 

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности  «Учусь шить», «Кройка и 

шитьё», «Мастерская чудес» направлены на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Волейбол», «В мире 

шахмат» направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

Реализуются такие мероприятия, как изучение национальной культуры, истории и 

природы, проведение экскурсий.  

Школьный спортивный клуб «Олимп» спортивно-оздоровительной направленности 

– «Баскетбол», «Основы карате».  

2.5. Модуль «Ученическое самоуправление».  

Основная  цель  модуля  «Ученическое  самоуправление»  в ГБОУ ЦО Эрудит 

заключается в создании условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  

инициатив обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для 

включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-

значимую деятельность.   Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации  Участие  в  самоуправлении  даёт 

возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить  опыт  

конструктивного  общения,  совместного  преодоления трудностей,  формирует  личную  и  

коллективную  ответственность  за  свои решения и поступки.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 
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На уровне школы: 

– через деятельность выборного Совета школьников; 

– через деятельность Школьного парламента, объединяющего старост классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов; 

–  через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню знаний, к Дню 

Учителя, посвящение в «первоклассники», «пятиклассники», к Дню матери, «Папа, мама, я 

– спортивная семья», «Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в рамках 

профориентационной работы.  

– через работу школьного медиацентра, в который входят: 

– школьная интернет-группа ГБОУ ЦО Эрудит - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы; 

На уровне классов: 

– через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров 

класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

– через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

– через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

различного рода деятельности. 

2.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и непрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через следующие формы воспитательной деятельности: 

– Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 

(«Профессии моей семьи», «Моя мечта о будущей профессии», «Путь в профессию 

начинается в школе»); 
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– Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут стать не 

только новые знания о профессиях, но и гордость конкретного ученика за родителей. В 

младших классах это профессии родителей учащихся, в старшей школе ребята встречаются 

с представителями бизнеса и героических профессий: пожарный, военнослужащий, 

полицейский, следователь, что позволяет решать и задачи военно-патриотического 

воспитания. 

– Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности. Это формирует 

представления о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участие в 

различных видах деятельности. Частью этих игр могут быть деловые игры, помогающие 

осознать ответственность человека за благосостояние общества на основе осознания «Я» как 

гражданина России. 

– Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования (размещение 

профориентационной информации на официальном сайте школы, оформление стенда по 

профориентации, занятия с элементами тренинга «Моя будущая профессия»). 

– Экскурсии на предприятия города. Такие экскурсии дают школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии. Во время экскурсии школьники могут наблюдать за деятельностью специалиста 

на рабочем месте. При проведении экскурсии главное – сосредоточиться на одной какой-то 

профессии или группе взаимосвязанных профессий, а не смотреть предприятие в целом. Для 

целей профориентации важно показать существенные характеристики профессии. 

– Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков – 

онлайн - уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе проекта 

«Билет в будущее»-6-7 классы; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», 

Всероссийские открытые уроки на потрале «ПроеКТОриЯ» - 6-7 классы);  

– Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах г. Владикавказа. «Дни открытых дверей» в учебных заведениях помогают школьникам 

сделать правильный выбор. Повысить интерес у школьников к выбранным профессиям.  На 

«Дне открытых дверей» учащиеся не только знакомятся с учебным заведением, но и могут 

пройти тестирование, пообщаться со студентами. 

Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. В ходе 

психологического исследования определяется профессиональная готовность, вид 

деятельности, который нравится испытуемому, а также вид деятельности, который знаком 

на уровне навыков. На основе результатов исследования составляется заключение о 

профессиональных предпочтениях учащегося. 

Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы или в рамках курсов 

внеурочной деятельности. 

2.7. Модуль «Ключевые школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. В воспитательной системе нашей школы 

выделяются тематические периоды традиционных дел. Главные дела являются понятными, 

личностно значимыми, главное, в празднике - своеобразная форма духовного 

самовыражения и обогащения ребенка.  

На внешкольном уровне: 
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– социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: благотворительная ярмарка «Время делать 

добро», «Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк»: 

– проводимые спортивные состязания и праздники, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: Всемирный День здоровья, флешмобы посвященные ко «Дню Народного 

Единства»,  ко «Дню матери», ко «Дню учителя», «Ко дню космонавтики», «1 мая» и « Дню 

Победы». 

На школьном уровне: 

– общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

– День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит 

знакомство первоклассников и   ребят, прибывших в новом учебном году в школу, с 

образовательной организацией. 

– Прощание с начальной школой. Данное мероприятие  в нашей школе всегда 

неповторимы, в полной мере демонстрируют все таланты наших выпускников, так как 

целиком и полностью весь сюжет праздника придумывается самими ребятами и учителями 

и ими же реализуется.  

– День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к 

учителю, труду педагога через поздравление, творческих концертов. Данное мероприятие 

формирует доброжелательное отношение между обучающимися и педагогами, развитие 

творческих способностей учащихся. 

– Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают 

праздничное настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их способностей, 

учиться преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, продолжать выразительно 

и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, играх. Работать над сплочением 

коллектива. 

– Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге, 

в торжественном параде, смотр военной песни и строя. Совместно с родителями школьники 

являются участниками всероссийского шествия «Бессмертный полк». Такое дело будет 

способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, 

развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над 

фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

– торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение 

в первоклассники», «Прощай начальная школа», «Посвящение в пятиклассники», 

вступление в ряды первичного отделения РДДМ: 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу 

На уровне классов: 

– выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

– участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

На индивидуальном уровне: 
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– вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

– индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

– наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

– при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются 

через: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии и походы дня, организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 

их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта.  

2.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных 

мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 
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России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России); 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации 

или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, 

событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся 

и т. п.;  

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики 

и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

2.10.   Модуль Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на 

развитие творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Однако, 

следуя новым стандартам образования, для создания  «идеальной» модели выпускника  

рамки воспитательного пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть  

организовано целостное пространство духовно-нравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 
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 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами 

города, как основных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных 

по сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность максимального 

раскрытия  творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя 

оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.  

  Одним из  примеров сетевого взаимодействия  ГБОУ ЦО Эрудит, ГБОУ  

«Гимназия «Диалог» и  ГБОУ «Центр образования «Интеллект» являются различные 

конкурсы, интеллектуальные марафоны, спортивные мероприятия. Участие во 

Всероссийских  онлайн – конкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и сообществах. 

 Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

2.11. Модуль «Профилактика и безопасность»  

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только 

медицинской, но и  серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого 

в мире, чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. 

Данные официальной статистики и результаты специальных научных исследований 

свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков стали характерны не только 

широкая распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним.  В 

современной,  быстро меняющейся  экологической обстановке в России, возможности 

распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, 

становятся все более широкими. 

Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в 

обсуждении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. 

Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к 

здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам необходима информация 

квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам.  

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа 

жизни, у обучающихся ГБОУ ЦО Эрудит  ценностного отношения к собственному здоровью 

и собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, особенностей 

развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового образа 

жизни.  

Деятельность ГБОУ ЦО Эрудит  по формированию у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни, по вопросам гражданской обороны, обеспечения 

первичных мер формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько направлений:  

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация 

просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательного процесса.  

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании; 

- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны». 

На внешнем уровне:  

- встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики 

г.Владикавказа, проведение профилактических бесед, тренингов; 

- беседы с инспектором ПДН по вопросам профилактики; 
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- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, 

лечебных учреждений.  

На школьном уровне:  

- разработка и проведение в каждом классе  «Уроков мужества»; 

- тематические мероприятия, приуроченные к памятным  датам; 

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности (комплекс мероприятий); 

На индивидуальном уровне:  

- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи младшим 

школьникам. 

2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 

5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

Действующее на базе школы детского общественного объединения - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – 

общероссийская общественно-государственная детско-молодёжная организация. 

Образовано Учредительным собранием 20 июня 2023 года. Создано в соответствии с 

Федеральным законом "О российском движении детей и молодежи" от 14.07.2022 N 261-ФЗ. 

Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, качеств личности у 

детей подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. Деятельность 

школьного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие 

детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

обучающихся. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 

8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ. 

Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, построения 
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отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают 

осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -  программа «Орлята России» – 

уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников 

младших классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками 

программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-

наставники из старших классов. В 2023 учебном году зарегистрировано 590 учеников 

начальной школы в проекте «Орлята России» 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней 

единых действий» в таких как: День знаний, День учителя, День народного единства, День 

матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, 

День защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День 

Победы, День защиты детей. 

2.13. Модуль «Школьное медиа»  

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  

школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  видов 

и форм деятельности: 

 библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной 

культуры личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной 

работе с источниками информации. Используемые формы: традиционные формы 

путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, интеллектуальные 

турниры, библиографические игры, литературные путешествия, конференции с 

элементами игровой деятельности. Также применяется и нестандартные формы урок-

информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок-видео-

путешествие. 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров. 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету и инстаграм) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

 школьная интернет-группа ГБОУ ЦО Эрудит - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. 

2.14.«Экскурсии, походы»       

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

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, 
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имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

-ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим 

маршрутам  организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников, после окончания учебного года; 

-выездные экскурсии в музеи,  на предприятия; на представления в кинотеатр, в 

театры г.Владикавказа. 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

3. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Управленеи воспитательной работой обеспечивается кадровым составом , 

включающим руководителя ГБОУ ЦО Эрудит , заместителя директора по воспитанию, 

курирующего данное направление , педагога – психолога , классных ркуоводителей. 

Функционал работников регламентируется профессиональными стандартами , 

должностными инструкциями  и иными локально – нормативными актами ГБОУ ЦО Эрудит 

по направлениям деятельности. 

Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных 

руководителей, которое помогает учителям школы  разобраться в нормативно-правовой базе  

в потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в 

реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на 

работу педагогических работников  (работа школы наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе 

и по вопросам классного руководства); 

- контроль оформления учебно-педагогической документации; 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и 

другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

- участие в работе городских и региональных  методических объединений 

представление опыта работы школы; 

С 2023г в школе введена должность Советника директора по воспитательной работе 

по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ». 
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В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем 

другим ценностям — ценность Учителя. 

3.2. Нормативно-методическое  обеспечение 

Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабочей программы  

воспитания в образовательный процесс.  

Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по учебно-воспитательной 

работе  

Создание  рабочей программы воспитания  на 2023-2026 г. с приложением  плана 

воспитательной работы школы  на два  уровня образования НОО, ООО (школа расчитана на 

реализацию программ начального общего и основного общего образовнаия). 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО 

Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты программы воспитания . 

 Перечень нормативных документов ГБОУ ЦО Эрудит , обеспечивающих 

реализацию программы воспитания: 

- Рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы для 

каждого уровня образования в составе Основных образовательных программ по уровням 

образования; 

-- Положение об Управляющем совете; 

- Положение о классном руководстве; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- Положение о дополнительном образовании; 

- Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- Положение о школьном спортивном клубе; 

- приказ о введении традиции еженедельного поднятия флага Российской Федерации 

в ГБОУ ЦО Эрудит. 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

В настоящее время   в ОО, получает образование  примерно 1%  детей с  ОВЗ и детей 

инвалидов  во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на 

равных, со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети 

находятся под пристальным контролем классных руководителей, и социально-

психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни 

детского сообщества:  в работе  органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать 

в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается 

возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом,  

формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  
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  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся  с 

особыми образовательными потребностями  и их сверстников, с использованием 

вспомогательных средств, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога – 

психолога; 

- личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности  

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся ГБОУ ЦО Эрудит 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). 

В школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь победителей различных 

конкурсов и олимпиад; 

  в школе разработано и действует положение о награждениях, все награды 

фиксируется приказами школы; 

 -привлечения к участию в системе поощрений родителей (законных представителей)  

обучающихся , представителей родительского сообщества, самих обучающихся, сторонних 

организаций; 

В ОО организована деятельность по ведение портфолио обучающих. 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.).  

3.5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения, установленных ФГОС НОО.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в ГБОУ ЦО Эрудит является 

ежегодный  самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего  их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
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планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 Условия организации воспитательной работы по  четырем составляющим: 

 -нормативно-методическое обеспечение; 

 -кадровое обеспечение; 

 -материально-техническое обеспечение; 

 -удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям: 

- реализация внеурочной деятельности; 

- реализация воспитательной работы классных руководителей; 

- реализация дополнительных программ; 

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее 

качества, анкетирование. 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса, их достижения в конкурсах 

и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

результатов воспитательной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. 

Диагностический инструментарий: «Методика диагностики нравственной воспитанности», 

«Методика диагностики личностного роста школьников», «Методика диагностики 

нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки» 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над.  чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители 

проводят  учет результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, 

благотворительных акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. 

В качестве инструмента оценки  -  таблица достижений.  Она позволит систематизировать 

сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты участия детей 

в мероприятиях различного уровня. 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются  сводную по школе. Это дает 

возможность анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах 

по всем направлениям воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  



466 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и школьники качеством 

образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной 

деятельности. Пусть оценят три показателя: качество организации внеурочной 

деятельности; качество воспитательной деятельности классного руководителя; качество 

допобразования.  

 Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами 

воспитательной работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных  медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

Ожидаемые конечные результаты 

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного 

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление 

к взаимодействию в традициях русской православной культуры через расширение 

содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством интеграции с 

социальными партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение 

современных воспитательных технологий, применение эффективных механизмов 

социализации, формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных 

принципов воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование 

нового знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях 

сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в 

традициях русской культуры. 
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5. Организационный раздел 

5.1. Учебный план 1 – 4 классы  

Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Всего 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 2 2 2 8 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики 

0 0 0 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

ИТОГО обязательная часть учебного плана 21 24 24 25 94 

Английский язык 0 2 2 1 5 

ИТОГО часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

0 2 2 1 5 

Всего объем учебной нагрузки по учебному 

плану 

21 26 26 26 99 

Максимально допустимая учебная нагрузка, в 

соответствии с СанПиНом 1.2.3685¬21 

21 26 26 26 99 

Количество учебных недель  33 34 34 34 135 

Всего часов (годовых) 693 884 884 884 3345 

 

  Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся осуществляются на основании 

положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, положения об оценке образовательных 

достижений учащихся. 

Успеваемость обучающихся 2-4 классов оценивается по 5-балльной системе. Текущий 

контроль успеваемости в 1 классе осуществляется без выставления отметок в классном 

журнале. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года. 

Формы промежуточной аттестации: 
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– итоговая контрольная работа, 

– комплексная работа на межпредметной основе; 

– диагностическая работа; 

– проектная работа; 

– творческая работа. 

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 2-4 классов в виде отметок по 

пятибалльной шкале с фиксацией в классных журналах. Отметка выставляется целым числом 

на основании текущего контроля успеваемости. 

Административные контрольные работы проводятся в соответствии с банком 

контрольно-измерительных материалов созданных в ОУ и утвержденных на заседании МО. 

Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения ООП начального общего 

образования 

Сроки проведения 

1-й класс 

2-й класс 3-й 

класс 

 

 

4-й класс 

Русский язык 

Контрольное списывание  + + + октябрь, декабрь, 

март, май 

Диктант с 

грамматическим заданием 

 
+ + + 

октябрь, декабрь, 

март, май 

Комплексная 

контрольная работа 

   
+ 

декабрь, май 

Встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

+ 

   сентябрь- май 

Литературное чтение 

Тематический тест  + + + апрель 

Выразительное чтение  + + + апрель 

Выступление с 

сообщением перед 

одноклассниками 

   

+ 

декабрь 

Листы индивидуальных 

достижений 
+ 

   Сентябрь-май 

Родной язык 

Контрольное списывание  + + + октябрь , декабрь, 

март ,май 

Диктант с 

грамматическим заданием 

 
+ + + 

октябрь , декабрь, 

март, май 

Словарный диктант  + + + октябрь , декабрь, 

март ,май 

Встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

+ 

   сентябрь -май 

Литературное чтение на родном языке 

Пересказ 

художественного текста 

 + 
+ + 

декабрь, май 

Эссе на основе 

художественного текста 

   
+ 

май 

Встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

+ 

   сентябрь -май 
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Иностранный язык 

Словарный диктант с 

транскрибированием слов 

   
+ 

 декабрь, май 

Перевод с иностранного 

языка на русский 

   
+ 

декабрь, май 

Математика 

Решение задач  + + + октябрь , декабрь, 

март ,май 

Комплексная 

контрольная работа 

   
+ 

май 

Встроенное 

педагогическое 

наблюдение 

+ 

   сентябрь -май 

Окружающий мир 

Тематический тест  + + + апрель 

Проект + + + + апрель 

Комплексная 

контрольная работа 

   
+ 

май 

 

План внеурочной деятельности  

Пояснительная записка  

При организации внеурочной деятельности при реализации основных 

образовательных программ начального общего образования в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Центр образования «Эрудит» (далее – ГБОУ ЦО 

Эрудит), используются следующие направления внеурочной деятельности: 

- информационно – просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия, связанные с реализацией интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся; 

-    занятия по функциональной грамотности; 

-  занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, раскрытии и развитии индивидуальных способностей 

и талантов. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине  - России, населяющим ее людям , ее уникальной 

истории , великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой му для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

План внеурочной деятельности ГБОУ ЦО Эрудит сформирован в соответствии с 

нормативными документами, установленными действующим законодательством в области 

образования. При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами:                 

-Закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

-Устав ГБОУ ЦО Эрудит;  

-Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

ФГОС НОО, ООО, ГБОУ ЦО Эрудит»; 
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-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

План внеурочной деятельности ГБОУ ЦО Эрудит определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

При организации внеурочной деятельности в ГБОУ ЦО Эрудит предполагается 

сочетание следующих форм организации внеурочной деятельности: 

- формирование групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования; 

-  организация занятий в пределах одного учебного класса. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального  общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется также  в формах, отличных 

от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности ГБОУ ЦО Эрудит. Образовательная 

организация предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие обучающихся. ГБОУ ЦО Эрудит (на уровне НОО) является 

Школой полного дня.  Дети пребывают в школе с 08.30. до 18.00. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

Цель внеурочной деятельности в школе – создание благоприятных условий для 

развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных способностей.  

Задачи внеурочной деятельности:  

-сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

-развить опыт творческой деятельности и способности;  

-сформировать культуру общения;  

-воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, 

природе, семье.  

ГБОУ ЦО Эрудит организует внеурочную деятельность в различных формах, на 

добровольной основе, в соответствии с выбором участников образовательных отношений по 

следующим направлениям развития личности:  

-спортивно-оздоровительное;  

-духовно-нравственное;  

-социальное;  

-общеинтеллектуальное;  

-общекультурное.  

13.2. Ресурсное обеспечение.  

13.2.1. Материально-техническое обеспечение.  

Для организации занятий по внеурочной деятельности школа располагает:  

- спортивным залом со спортивным инвентарем, двумя  спортивными  площадками;  

-    актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой;  

- кабинетами, оборудованными компьютерной техникой и выходом в Интернет;  

-    двумя шахматными классами, инженерным классом; 

- танцевальным залом; 

- настольными играми, наглядными пособиями по направлениям внеурочной 

деятельности.  
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13.2.2..Кадровое обеспечение.  

Занятия по внеурочной деятельности проводят учителя школы, классные 

руководители, другие педагогические работники школы из партнерских образовательных 

организаций.  

13.2.3. .Финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках финансирования основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости, 

обучающихся во второй половине дня.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Занятия проводятся по группам в различных формах, отличных от урочной, в 

соответствии с утвержденной программой.   

В плане внеурочной деятельности реализуются как системные (занятия проводятся по 

расписанию один-два раза в неделю), так и несистемные (экскурсии, игры, социальные 

практики) курсы. Программы внеурочной деятельности образовательной организации носят 

интегративный характер, поэтому соотношение программ с направлениями внеурочной 

деятельности следует считать условным. 

13.2.4.Формы оценки. 

Реализация программ внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения.  

Для учета достижений, учащихся во внеурочной деятельности в школе используются:  

-портфолио учащегося;  

-опросы, анкетирование, самооценку обучающихся;  

-педагогическое наблюдение.   

Освоение программ внеурочной деятельности сопровождается аттестацией учащихся 

в следующих формах:  

-творческая работа;  

-тестирование;  

-интеллектуальный конкурс;  

-собеседование;  

-проектная работа;  

-презентация проекта;  

-конференция;  

-конкурс (викторина, квест, олимпиада);  

-творческое выступление.  

13.2.5. Режим организации внеурочной деятельности. 

14.1. Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с СанПин, 

обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности по утвержденным в 

установленном порядке рабочим программам курсов и соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Установлена следующая продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели;  

2-4 классы –34 учебные недели;  

Продолжительность учебной недели: 5 дней в начальной школе и 6 дней в основной 

школе. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не 

превышает предельно допустимую:  

1-4-ые классы – до 10 часов. 

Внеурочная деятельность организуется вне работы группы продлённого дня. Между 

началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв для отдыха. В 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами:  
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-занятия в рамках внеурочной деятельности начинаются не ранее, чем через 30 минут 

после окончания уроков; 

-продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для 

обучающихся 1 классов продолжительность занятия не превышает 35 минут. Для 

обучающихся по программам с использованием персональных компьютеров 

продолжительность занятий не превышает 30 минут.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности и необходимости 

разгрузки последующих учебных дней.  

Часы внеурочной деятельности реализовываются как в течение учебной недели, так и 

в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Часы, отведенные на 

внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. Содержание 

занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, определяется в соответствии 

и с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

добровольной основе. 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, 

классные руководители). Координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель.  

Оптимизационная модель реализации внеурочной деятельности образовательного 

учреждения осуществляется: 

-через дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения; 

-через реализацию платных образовательных услуг; 

-организацию деятельности - через классное руководство (экскурсии, диспуты, 

круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

-через деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

педагога - психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования. 

13.2.6. Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы:  

Принцип учета потребностей, обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения.  

Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.  

Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  
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Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но 

и ценными для социального окружения образовательного учреждения.  

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ.   

 

План внеурочной деятельности ООП НОО ГБОУ ЦО Эрудит  
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Форма 

организац

ии 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Руководитель Количество часов 

в неделю 

1кл 2кл 3кл 4кл 

Информационно 

– 

просветительски

е занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговор

ы о 

важном» 

Разговор 

или беседа 

с 

обучающи

мися 

Классный 

руководитель 
1ч 

 

 

1ч 1ч 1ч 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Веселый 

мяч» 

Секция 

баскетбол 

 

Пухаева Г.А. 

 
 1ч  1ч 

Калаева М.Э. 

 
 1ч 1ч  

Тегаев З.Р. 1ч    

Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

 

«Осетия-

Мой край 

родной» 

Учебный 

курс 

Челохсаева М.В. 

Цагаева И.К. 

Хубулова Л.П. 

1ч    

«Учусь 

создавать 

проект» 

Выполнен

ие и 

защита 

мини-

проектов 

Учитель 

начальных 
1ч 1ч 1ч 1ч 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

 

«Вмире 

музыкаль

ных 

звуков» 

Хоровая 

студия 

Чибирова Д.Л. 

 

   1ч 
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Научно-

познавательная 

деятельность 

Функцион

альная 

грамотнос

ть: 
«Смыслов

ое чтение» 

«Комплекс

ные 

работы по 

текстам» 

 

 

Учебный 

курс 

Педагог 

доп.образовани

я 

1ч 1ч 1ч 1ч 

Итого объём внеурочной деятельности при 6-дневной учебной 

неделе 

5 ч 5ч 4 ч 5ч 

Объем внеурочной деятельности за год 165 170 136 170 

Общий объем внеурочной деятельности 641 

 

Календарный учебный график ГБОУ ЦО Эрудит. 2023 -2024 учебный год. 
 Продолжительность учебного года при получении начального общего образования  

составляет 34 недели, в 1 классе 33 недели. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по четвертям. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

Дата начала учебного года :  01.09.2023 г. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается  в первый, следующий за ним,  рабочий день. 

Учебный год в ГБОУ ЦО Эрудит заканчивается 25 мая. Если этот день приходится на 

выходной ден, то в этом случае  учебный год заканчивается  в предыдущий рабочий день. 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–4 классов);  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–4 классов);  

дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов);  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–4 

классов);  

каникулы летние : 25.05.2024 г. – 31 .08.2024 г. (99 дней). 

Продолжительность уроков 40 мин. 

Продолжительность перемен между уроками составляе 10 мин., большая перемена  - 

20 мин. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 мин. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся  и школы трудности учебных предметов. 

 Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

Учебные занятия проводятся по 5 дневной учебной неделе и только в первую смену.            

Обучение в первом полугодии : 

 В сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 В ноябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

В январе – мае по 4 урока в день по 40 минут каждый ( один раз  в неделю 5 уроков за 

счет физической культуры). 

Занятия начинаются в 08.30 минут и заканчиваются в 18.00. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образовнаия 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков . Между началом 

дополнительных занятий  и последним уроком организуется перерыв в 30 минут  

Календарный учебный график ГБОУ ЦО Эрудит составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, национальный традиций осетинского народа, 
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плановых мероприятий учреждений культуры  и определяет чередование учебной 

деятельности  ( урочной и внеурочной) по календарным периодам учебного года. 

 

15. Календарный план воспитательной работы ГБОУ ЦО Эрудит  

№ 

п/п 

Дела, события, 

мероприятия 

Значимая дата Класс

ы 

Сроки Ответственные 

Основные школьные дела 

1. Еженедельное 

поднятие 

Государственного 

флага РФ 

Государственные 

праздники РФ, 

еженедельно по 

понедельникам 

1-4 Сентябрь-

май 

Руководители 

церемонии 

2. Мероприятия, 

посвященные Дню 

Знаний 

1 сентября. День 

Знаний 

1-4 1 сентября Педагоги 

организаторы, 

классные руководители 

3. Уроки Памяти Беслана 3 сентября. 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом. 

1-4 Сентябрь Педагоги, классные 

руководители 

4. Мероприятия, 

посвященные Дню 

работника 

дошкольного 

образования 

27 сентября. 

День работников 

дошкольного 

образования 

1-4 Сентябрь Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители 

5. Фестиваль финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

культуры 

 1-4 Сентябрь Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители, учителя 

экономики 

6. Проведение фестиваля 

ГТО 

 1-4 Сентябрь - 

май 

Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

7. Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному Дню 

учителя 

5 октября. 

Всемирный День 

учителя 

1-4 Октябрь Педагоги 

организаторы, 

классные руководители 

8. Музыкальный 

фестиваль, 

посвященный Дню 

учителя 

5 октября. 

Всемирный День 

учителя 

1-4 Октябрь Педагоги 

организаторы, 

классные руководители 

9. Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

отца в России 

16 октября. День 

отца 

1-4 Октябрь Педагоги 

организаторы, 

классные руководители 

10. Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

школьных библиотек 

24 октября. 

Международный 

день школьных 

библиотек 

1-4 Октябрь Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители, 

педагогибиблиотекари 

11. Подготовка и 

проведение квеста 

«Посвящение в 

первоклассники» 

 1 Октябрь 
Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители, 
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ученическое 

самоуправление 

12. Проведение первого 

тура игры «Папа, 

мама, я - счастливая 

семья!» 

 1-4 Октябрь Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

13. Концертная 

программа и 

мероприятия, 

посвященные Дню 

матери 

27 ноября. 

День матери 

1-4 Ноябрь Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители, учителя 

музыки 

14. Мероприятия, 

посвященные Дню 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

30 ноября. 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-4 Ноябрь Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители, 

офицеры-воспитатели 

15. Участие в песенном 

флешмобе, 

посвящённом битве за 

Москву 

5 декабря. 

День начала 

контрнаступления 

советских войск под 

Москвой 

1-4 Декабрь Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители, учителя 

музыки 

16. Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

художника 

8 декабря. 

Международный 

день художника 

1-4 Декабрь Педагоги 

организаторы, 

классные руководители 

17. Театрализованное 

новогоднее 

представление 

старшеклассников для 

начальной школы 

 1-4 Декабрь Педагогиорганизаторы

, ученическое 

самоуправление 

18. Подготовка и 

проведение 

новогоднего конкурса 

«Минута славы» для 

младших школьников 

 1-4 Декабрь Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители 

19. Проведение второго 

тура игры «Папа, 

мама, я - счастливая 

семья!» 

 1-4 Декабрь Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

естественнонаучной 

направленности 

20. Проведение третьего 

тура игры «Папа, 

мама, я - счастливая 

семья!» 

 1-4 Февраль Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

социально-

педагогической 

направленности 

21. Цикл познавательных 

мероприятий, 

8 февраля. 

День российской 

науки 

1-4 Февраль Педагоги 

организаторы, 



477 

посвященных  

ню 

Российской науки 

классные 

руководители 

22. Фестиваль 

патриотический песни 

 1-4 Февраль Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители 

23. Школьный этап 

конкурса чтецов «И 

долговечно 

царственное слово...» 

 1-4 Март Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители 

24. Праздник «Прощание 

с азбукой!» 

 1 

классы 

Март Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители 

25. Международный 

женский день. 

Праздничные 

мероприятия 

 1-4 Март Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители 

26. Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

театра 

27 марта. 

Всемирный день 

театра 

1-4 Март Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители 

27. Проведение 

четвертого тура игры 

«Папа, мама, я - 

счастливая семья!» 

 1-4 Апрель Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители 

28. Неделя космонавтики 12 апреля. День 

космонавтики. 

1-4 Апрель Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители 

29. День доброты  1-4 Апрель Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители 

30. Мероприятия, 

посвященные Дню 

российского 

парламентаризма 

27 апреля. 

День российского 

парламентаризма 

1-4 Апрель Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители 

31. Мероприятия, 

посвященные 

Празднику Весны и 

Труда 

1 Мая. 

Праздник Весны и 

Труда 

1-4 Май Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители 

32. Праздничные 

концерты, 

посвященные 

празднованию 

годовщины Великой 

Победы 

9 мая. День Победы 1-4 Май Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители, 

офицеры-воспитатели 

33. Подведение итогов 

игры «Папа, мама, я - 

счастливая семья!». 

Награждение 

 1-4 Май Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители 

34. Мероприятия, 

посвященные 

окончанию начальной 

школы 

 4 

классы 

Май Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители 
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35. Подготовка и 

проведение Фестиваля 

дополнительного 

образования 

 1-4 Май Педагогиорганизаторы

, педагоги 

дополнительного 

образования 

36. Мероприятия, 

посвященные Дню 

детских 

общественных 

организаций России 

 1-4 Май Педагогиорганизаторы

, 

классные 

руководители 

37. Мероприятия, 

посвященные Дню 

защиты детей 

1 июня. 

Международный 

день защиты детей. 

1-4 Июнь Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители 

38. Мероприятия, 

посвященные Дню 

русского языка 

6 июня. 

День русского 

языка. 

1-4 Июнь Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители 

39. СпортФест  1-4 Июнь Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

40. Мероприятия, 

посвященные Дню 

Молодежи 

27 июня. 

День молодежи. 

1-4 Июнь Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители 

41. Мероприятия, 

посвященные Дню 

семьи, любви и 

верности 

8 июля. 

День семьи, любви 

и верности 

1-4 Июль Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители 

42. Мероприятия, 

посвященные Дню 

российского кино 

27 августа. 

День российского 

кино 

1-4 Август Педагогиорганизаторы

, классные 

руководители 

Внеурочная деятельность 

1. «Разговоры о важном»  1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

2. Участие в районных, 

городских 

Всероссийских 

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях 

эколого-

краеведческого 

направления 

 2-4 Сентябрь-

май 

Педагогиорганизаторы, 

классные 

руководители, 

педагогипредметники 

3. Участие творческих 

объединений 

дополнительного 

образования в 

концерте, 

посвященном Дню 

Города 

День города 

Москвы. 

1-4 Сентябрь Педагогиорганизаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Организация 

деятельности 

объединений 

дополнительного 

образования 

 1-4 Сентябрь Педагогиорганизаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
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5. Экскурсии в 

школьную библиотеку 

в рамках 

Международного дня 

школьных библиотек 

24 октября. 

Международный 

день школьных 

библиотек 

1-4 Октябрь Педагогиорганизаторы, 

классные 

руководители, 

педагогибиблиотекари 

6. Участие объединений 

дополнительного 

образования в 

соревнования, 

конкурсах, 

мероприятиях района 

и города 

 1-4 Октябрь-

май 

Педагогиорганизаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7. Участие в 

межрайонных, 

городских и 

всероссийских 

конкурсах и 

соревнованиях 

 1-4 Ноябрь-май Педагогиорганизаторы, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

8. Проведение открытых 

уроков 

 1-4 Декабрь Педагогиорганизаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

9. Участие в городских 

олимпиадах «Не 

прервется связь 

поколений», «История 

и культура храмов 

столицы и городов 

России» 

 1-4 Январь-

апрель 

Педагогиорганизаторы, 

классные руководители 

10. Планирование работы 

объединений 

дополнительного 

образования на новый 

учебный год 

 1-4 Апрель Педагогиорганизаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

11. Проведение фестиваля 

дополнительного 

образования 

 1-4 Май Педагогиорганизаторы, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

12. Проведение открытых 

уроков по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

 1-4 Май 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

13. Работа 

досуговоразвлекатель

ной программы 

«Школбург» 

 1-4 Июнь Педагогиорганизаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Классное руководство 

1. Классные часы в 

рамках акции 

 1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
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«Внимание, дети!» по 

ПДД 

2. Проведение классных 

часов по темам 

олимпиады 

«Музеи.Парки.Усадьб

ы» 

 1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

3. Классные часы по 

безопасности и 

травматизму 

 1-4 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

4. Знакомство со 

школьным конкурсом 

«Образцовый класс» 

 1-4 Октябрь Классные 

руководители 

5. Классные часы, 

посвященные 

Международному дню 

музыки 

1 октября. 

Международный 

день музыки 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

6. Классные часы, 

посвященные 

пропаганде здорового 

образа жизни 

 1-4 Октябрь Классные 

руководители 

7. Проведение 

инструктажей по ТБ в 

период каникул 

 1-4 Октябрь, 

февраль, 

апрель, май 

Классные 

руководители 

8. Классные часы, 

посвященные Дню 

народного единства, 

Дню толерантности 

4 ноября. 

День народного 

единства 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

9. Старт школьного 

конкурса 

«Образцовый класс» 

 1-4 Ноябрь 

Классные 

руководители 

10. Классный час, 

посвященный 

Всемирному дню 

ребенка 

20 ноября. 

Всемирный день 

ребенка 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

11. Оформление 

креативных ёлок 

совместно с детьми 

 1-4 Декабрь 
Педагогиорганизаторы, 

классные руководители 

12. Подведение 

промежуточных итогов 

школьного конкурса 

«Образцовый класс» 

 1-4 Декабрь, 

февраль 

Классные 

руководители 

13. Классный час, 

посвященный Дню 

героев Отечества, Дню 

неизвестного солдата 

3 декабря. День 

неизвестного 

солдата 

9 декабря. День 

героев Отечества. 

1-4 Декабрь Педагогиорганизаторы, 

классные руководители 

14. Классный час, 

посвященный 

правилам этикета, 

правилам поведения в 

школе 

 1-4 Январь Классные 

руководители 
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15. Классный час, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

23 февраля. 

День Защитника 

Отечества 

1-4 Февраль Классные 

руководители 

16. Классный час, 

посвященный 8 марта 

8 марта. 

Международный 

женский день 

1-4 Март Классные 

руководители 

17. Классный час, 

посвященный Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта. 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

1-4 Март Классные 

руководители 

18. Классный час 

«Экологическая 

грамотность» 

 1-4 Март Классные 

руководители 

19. Подведение итогов 

школьного конкурса 

«Образцовый класс» 

 1-4 Апрель Педагогиорганизаторы, 

классные руководители 

20. Классный час, 

посвященный Дню 

космонавтики 

12 апреля. День 

космонавтики 

1-4 Апрель Классные 

руководители 

21. Тематический урок 

ОБЖ. День пожарной 

охраны 

 1-4 Апрель 

Классные 

руководители 

22. Конкурс театральных 

постановок, 

посвященных Великой 

Победе 

9 мая. День Победы 1-4 Май Педагогиорганизаторы, 

классные руководители 

23. Урок Победы 9 мая. День Победы 1-4 Май Педагогиорганизаторы, 

классные руководители 

24. Классный час, 

посвященный Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

24 мая. 

День славянской 

письменности и 

культуры 

1-4 Май Классные 

руководители 

25. Итоговый классный час  1-4 Май Классные 

руководители 

26. Планирование работы 

классного 

руководителя на новый 

учебный год 

 1-4 Июнь Классные 

руководители 

Урочная деятельность 

1. 1. Организация 

образовательного 

процесса, проведение 

инструктажей по ТБ на 

уроках физической 

культуры, технологии 

 1-4 Сентябрь Учителя физкультуры, 

технологии 

2. Урок русского языка, 

посвященный 

международному дню 

распространения 

грамотности 

 1-4 Сентябрь Учителя русского 

языка 

3. Всероссийская 

просветительская 

 1-4 Ноябрь Педагогиорганизаторы, 

классные руководители 
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акция 

«Географический 

диктант» 

4. Урок истории, 

посвященный Дню 

начала Нюрнбергского 

процесса 

 1-4 Ноябрь 

Учителя истории, 

классные руководители 

5. Мероприятия, 

посвященные Дню 

заповедников и 

национальных парков 

11 января. 

День заповедников 

и национальных 

парков 

1-4 Январь Классные 

руководители 

6. Урок русского языка, 

посвященный 

международному дню 

родного языка 

21 февраля. 

Международный 

день родного языка 

1-4 Февраль 
Классные 

руководители, учителя 

русского языка 

7. Неделя математики  1-4 Март Педагогиорганизаторы, 

классные 

руководители, учителя 

математики 

8. Неделя музыки для 

детей и юношества 

 1-4 Март Педагогиорганизаторы, 

классные 

руководители, учителя 

музыки 

9. Библиотечные уроки 

«Календарь 

знаменательных дат» 

 1-4 По плану 

календаря 

знаменатель

ных дат 

Педагогибиблиотекари 

Внешкольные мероприятия 

1. Информирование 

участников и подача 

заявок на олимпиаду 

«Музеи.Парки.Усадьб

ы» 

 1-4 Сентябрь - 

март 

Педагогиорганизаторы 

2. Участие в олимпиаде 

«Музеи.Парки. 

Усадьбы» 

 1-4 Сентябрь-

май 
Педагогиорганизаторы, 

классные руководители 

3. Публикация 

актуальной 

информации об 

олимпиаде 

«Музеи.Парки. 

Усадьбы» на сайте 

школы и социальных 

сетях 

 1-4 Сентябрь-

май 

Педагогиорганизаторы 

4. Районный этап 

конкурса чтецов «И 

долговечно 

царственное слово...» 

 1-4 Апрель Педагогиорганизаторы, 

классные руководители 

5. Подготовка 

праздничных открыток 

и творческих 

выступлений для 

подопечных 

 1-4 Сентябрь -

май 

Педагогиорганизаторы, 

классные руководители 
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геронтологического 

центра 

«Ново-Переделкино» 

(дополнительные мероприятия согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, 

офицеров воспитателей, педагогов-организаторов) 

Организация предметно-пространственной среды 

1. Оформление 

пришкольной 

территории для 

проведения 

торжественной 

линейки, посвященной 

Дню Знаний 

1 сентября. День 

Знаний 

1-4 Сентябрь Педагогиорганизатор

ы 

2. Размещение новостей о 

достижениях 

обучающихся, 

фотоотчетов об 

интересных событиях и 

проведенных 

ключевых 

мероприятиях на 

экране телевизора в 

вестибюле 1го этажа 

 1-4 Сентябрь-май Педагогиорганизатор

ы 

3. Выставка поделок из 

природного материала 

 1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

4. Конкурс рисунков «Нет 

милей чудес, чем наш 

русский лес» 

 1-4 Октябрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

5. Конкурс рисунков, 

посвященный Дню 

народного единства 

4 ноября. 

День народного 

единства 

1-4 Ноябрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

6. Оформление классных 

комнат и актового зала 

в преддверии Нового 

Года 

 1-4 Декабрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

7. Фотовыставка работ 

обучающихся 

«Зимушка-зима» 

 1-4 Январь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

8. Подготовка плакатов, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

23 февраля. 

День защитника 

Отечества 

1-4 Февраль Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

9. Оформление актового 

зала в преддверии 

Международного 

женского дня 

8 марта. 

Международный 

женский день 

1-4 Март Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

10. «Сад на подоконнике» 

Выращивание рассады 

цветочных 

декоративных культур 

 1-4 Март, апрель Классные 

руководители 

11. Школьный субботник, 

посадка рассады 

цветочных 

декоративных культур, 

 1-4 Апрель Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 
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облагораживание 

школьного сада 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1. Родительские встречи, 

посвящённые началу 

учебного года (онлайн) 

 1-4 Август - 

сентябрь 

Классные 

руководители 

2. Участие в 

общегородских 

родительских 

онлайнсовещаниях 

 1-4 Сентябрь-июнь Классные 

руководители 

3. Оказание 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся, 

имеющим трудности в 

освоении 

образовательной 

программы 

 1-4 Сентябрь - 

Психологопедагогиче

ская служба 

4. Работа 

психологопедагогическ

ой службы школы по 

оформлению запросов 

для индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

 1-4 Октябрь Психологопедагогиче

ская служба 

5. Собрание для 

родителей будущих 

первоклассников 

 1-4 Апрель Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

6. Участие родительской 

общественности в 

голосовании за 

песенный флешмоб, 

посвящённый битве за 

Москву 

5 декабря. 

Начало 

контрнаступлен

ия в битве под 

Москвой 

1-4 Декабрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

7. Организация встреч с 

родителями по выбору 

ОРКСЭ 

 1-4 Февраль Классные 

руководители 

8. Участие родительской 

общественности в 

общегородской 

патриотической акции 

«Лучшая сотня» 

 1-4 Май Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

9. Участие родительской 

общественности в 

общегородской 

патриотической акции 

«С песней к Победе» 

 1-4 Май Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

10. Участие родительской 

общественности в 

общегородской 

 1-4 Июнь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 
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патриотической акции 

«Лучшая сотня» 

11. Участие родительской 

общественности в 

Управляющем совете 

 1-4 Сентябрь-май Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

12. Участие родителей в 

волонтёрских, 

школьных акциях и 

праздниках, 

соревнованиях, 

конкурсах 

 1-4 Сентябрь-май Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

1. 

Мероприятия в рамках 

недели профилактики 

«Когда чужая боль 

становится своей...» 

(памяти жертв Беслана) 

3 сентября 

Всероссийский 

день 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

2-4 Сентябрь Психологопедагогиче

ская служба 

2. Мероприятия в рамках 

недели профилактики 

«Единство 

многообразия» 

16 ноября 

Международны

й день 

толерантности 

Третья неделя 

ноября(14-19 

ноября) 

1-4 Ноябрь Психологопедагогиче

ская служба 

3. Мероприятия в рамках 

недели профилактики 

«Имею право и обязан» 

12 декабря 

День 

конституции РФ 

Вторая неделя 

декабря (12 - 17 

декабря) 

1-4 Декабрь Психологопедагогиче

ская служба 

4. Мероприятия в рамках 

недели «OFFLINE» 

Последнее 

воскресенья 

января 

- 

Международны

й день без 

Интернета 

Четвертая 

неделя 

января 

1-4 Январь Психологопедагогиче

ская служба 

5. Мероприятия в рамках 

недели профилактики 

«Здоровье для всех!» 

7 апреля 

Всемирный день 

Здоровья  

Вторая

 неделя 

апреля 

1-4 Апрель Психологопедагогиче

ская служба 

6. Мероприятия в рамках 

недели «Здоровье для 

всех!» 

Третья неделя 

апреля «Неделя 

психологии» 

1-4 Апрель Психологопедагогиче

ская служба 

(дополнительные мероприятия согласно индивидуальным планам работы специалистов 

Психологопедагогической службы) 

Социальное партнёрство 
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1. Акция «Праздник в 

подарок» для жителей 

геронтологического 

центра 

 1-4 Октябрь-май Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

2. Акция «Новогодняя 

открытка». 

Поздравление 

ветеранов ВОВ 

совместно с Советом 

ветеранов 

НовоПеределкино 

 1-4 Декабрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

3. Сбор новогодних 

подарков для 

подопечных ФНКЦ им. 

Димы Рогачева, 

обучающихся детского 

дома-интерната №11 

 1-4 Декабрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

4. Волонтерская акция по 

сбору «Коробки 

храбрости» для 

подопечных ФНКЦ им. 

Димы Рогачева, хосписа 

«Дом с маяком» 

 1-4 Февраль Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

5. Волонтерская акция по 

сбору помощи приюту 

для домашних 

животных 

 1-4 Март Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

6. Участие в народном 

шествии «Бессмертный 

полк» 

 1-4 Май Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры- 

воспитатели 

7. СпортФест  1-4 Июнь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Профориентация 

1. Информирование 

участников, отбор 

внутри организации и 

подача заявок на 

чемпионат «Мастерята» 

 1-4 Сентябрь Педагогиорганизатор

ы 

2. Участие в 

дистанционном этапе 

чемпионата 

«Мастерята» 

 1-4 Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители, 

педагогиорганизатор

ы 

3. Проведение экскурсий 

на предприятия 

 1-4 Сентябрь-май Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

4. Публикация актуальной 

информации на сайте 

школы и социальных 

сетях 

 1-4 Сентябрь-май Педагогиорганизатор

ы 
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5. Проведение классных 

часов по 

профориентации 

 1-4 Сентябрь-май 

Классные 

руководители 

6. Участие в полуфинале 

чемпионата 

«Мастерята» 

 1-4 Октябрь Классные 

руководители, 

педагогиорганизатор

ы 

7. Участие в городских 

проектах: «Субботы 

московского 

школьника», «Шоу 

профессий» 

 1-4 Октябрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

8. Участие в финале 

чемпионата 

«Мастерята» 

 1-4 Ноябрь Классные 

руководители, 

педагогиорганизатор

ы 

9. Мероприятия, 

посвященные Дню 

российского 

студенчества 

25 января. 

День 

российского 

студенчества 

1-4 Январь 
Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

10. Организация и 

проведение встреч с 

представителями 

различных профессий 

 1-4 Ноябрь, апрель Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

Волонтерство 

1. Школа юного волонтера  1-4 Сентябрь-май Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

2. Экологическая акция 

«Мусору нет!» (сбор 

макулатуры) 

 1-4 Октябрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

3. Организация участия 

ветеранов 

педагогического труда в 

мероприятиях, 

посвященных 

Международному дню 

учителя 

5 октября. 

Международны

й день учителя 

1-4 Октябрь Педагогиорганизатор

ы 

4. Акция ко дню пожилого 

человека «Связь 

поколений». 

Подготовка 

поздравлений для 

ветеранов 

педагогического труда 

 1-4 Октябрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

5. Экологическая акция 

«Покормите птиц 

зимой». Изготовление

 и 

размещение кормушек. 

 1-4 Ноябрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

6. 

Мероприятия, 

посвященные 

3 декабря. 1-4 Декабрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 
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Международному дню 

инвалидов 

Международны

й день 

инвалидов 

7. 
Мероприятия, 

посвященные Дню 

добровольца 

(волонтера) в России 

5 декабря. 

День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

1-4 Декабрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

8. Акция «Новогодняя 

открытка». 

Поздравление 

ветеранов ВОВ 

совместно с Советом 

ветеранов 

НовоПеределкино 

 1-4 Декабрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

9. Сбор новогодних 

подарков для 

подопечных ФНКЦ им. 

Димы Рогачева, 

обучающихся детского 

дома-интерната №11 

 1-4 Декабрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

10. Благотворительная 

акция «Новогоднее 

чудо». Подготовка 

поздравлений для 

ветеранов 

педагогического труда 

 1-4 Декабрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

11. Волонтерская акция 

«Добрые крышечки» 

 1-4 Январь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

12. Волонтерская акция по 

сбору «Коробки 

храбрости» для 

подопечных ФНКЦ им. 

Димы Рогачева, хосписа 

«Дом с маяком» 

 1-4 Февраль Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

13. Волонтерская акция по 

сбору помощи приюту 

для домашних 

животных 

 1-4 Март Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

14. Благотворительная 

акция «Букет радости». 

Подготовка 

поздравлений для 

ветеранов 

педагогического труда 

 1-4 Март Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

15. Экологическая акция 

«Мусору нет!» (сбор 

макулатуры) 

 1-4 Апрель Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

16. Проведение 

волонтерской акции в 

рамках Дня Доброты 

 1-4 Апрель Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 
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17. Экологический урок, 

посвященный 

Всемирному дню Земли 

22 апреля. 

Всемирный день 

Земли 

1-4 Апрель Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

18. Благотворительная 

праздничная акция 

«Подарок ветерану». 

Поздравление 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

 1-4 Май Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

19. Организация участия 

ветеранов 

педагогического труда в 

мероприятиях, 

 1-4 Май Педагогиорганизатор

ы 

 посвященных 

Последнему звонку 

    

20. Поздравления 

ветеранов 

педагогического труда 

с юбилейными датами 

и днем рождения. 

 1-4 В течение года Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

21. Организация и 

оказание шефской 

помощи одиноким и 

больным ветеранам 

педагогического труда 

 1-4 В течение года Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители 

Юнармейское движение 

1. Памятные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

окончания Второй 

мировой войны 

3 сентября. 

День окончания 

Второй мировой 

войны 

1-4 Сентябрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-воспитатели 

2. Памятные 

мероприятия, 

посвященные 211-

летию со дня 

Бородинского 

сражения 

7 сентября. 

211 лет со дня 

Бородинского 

сражения 

1-4 Сентябрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-воспитатели 

3. Беседы, посвященные 

Дню победы русских 

полков во главе с 

Великим князем 

Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими 

войсками в 

Куликовской битве 

21 сентября. 

День победы 

русских полков 

во главе с 

Великим князем 

Дмитрием 

Донским над 

монголо-

татарскими 

войсками в 

Куликовской 

битве 

1-4 Сентябрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-воспитатели 

4. Мероприятия, 

посвящённые 82-летию 

проведения военного 

парада на Красной 

7 ноября. 

81 год со дня 

проведения 

военного парада 

1-4 Ноябрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-воспитатели 
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площади в 1941 году. 

День воинской славы 

на Красной 

площади 

5. Мероприятия, 

посвященные Дню 

памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

8 ноября. 

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних дел 

России 

1-4 Ноябрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-воспитатели 

6. Участие в городской 

акции «Лучшая сотня» 

в рамках проекта «Мой 

район в годы войны» 

 1-4 Декабрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-

воспитатели 

7. Интеллектуальные 

игры, посвященные 

Дню Конституции РФ 

12 декабря. 

День 

Конституции РФ 

1-4 Декабрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-

воспитатели 

8. Правовой урок, 

посвященные Дню 

принятия Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах Российской 

Федерации 

25 декабря. 

День принятия 

Федеральных 

конституционны

х законов о 

Государственны

х символах 

Российской 

Федерации 

1-4 Декабрь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-

воспитатели 

9. Уроки мужества, 

посвященные Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

1-4 Январь Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители, 

офицеры-

воспитатели 

10. Мероприятия, 

посвященные Дню 

освобождения Красной 

армией крупнейшего 

«лагеря смерти» 

АушвицБиркенау 

(Освенцима) - Дню 

памяти жертв 

Холокоста 

27 января. 

День памяти 

жертв Холокоста 

1-4 Январь Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители, 

офицеры-

воспитатели 

11. Памятные 

мероприятия, 

посвященные 81-

летию со дня победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 

2 февраля. 

81 год со дня 

победы 

Вооруженных 

сил СССР над 

армией 

гитлеровской 

1-4 Февраль Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители, 

офицеры-

воспитатели 
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Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

Германии в 1943 

году в 

Сталинградской 

битве 

12. Мероприятия, 

посвященные Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля. День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

1-4 Февраль Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-воспитатели 

13. Мероприятия, 

посвященные Дню 

памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой 

Отечественной войны 

19 апреля. 

День памяти о 

геноциде 

советского 

народа 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

1-4 Апрель Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-воспитатели 

14. Единый урок мужества 9 мая. День 

Победы 

1-4 Май Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-воспитатели 

15. Проведение экскурсий 

в музее, посвященных 

Дню Великой Победы 

9 мая. День 

Победы 

1-4 Май Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-воспитатели 

16. Участие в городской 

акции «Лучшая сотня» 

в рамках проекта «Мой 

район в годы войны» 

9 Мая. День 

Победы 

1-4 Май Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-воспитатели 

17. Торжественный 

митинг, посвященный 

Дню Победы 

9 мая. День 

Победы 

1-4 Май Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-воспитатели 

18. Участие в народном 

шествии 

«Бессмертный полк» 

9 мая. День 

Победы 

1-4 Май Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-воспитатели 

19. Мероприятия, 

посвященные Дню 

России 

12 июня. 

День России 

1-4 Июнь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-воспитатели 

20. Мероприятия, 

посвященные Дню 

памяти и скорби 

22 июня. 

День памяти и 

скорби 

1-4 Июнь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-воспитатели 

21. Участие в 

общегородской 

патриотической акции 

«Лучшая сотня» 

 1-4 Июнь Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-воспитатели 
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2. 
Торжественные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Военноморского флота 

30 июля. 

День 

Военноморского 

флота 

1-4 Июль Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-

воспитатели 

23. Торжественные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

22 августа. День 

Государственног

о флага 

Российской 

Федерации 

1-4 Август Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-

воспитатели 

24. Памятные 

мероприятия, 

посвященные 81-

летию со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в 

битве под Курском в 

1943 году 

23 августа. 

81 год со дня 

победы советских 

войск над 

немецкой армией 

в битве под 

Курском в 1943 

году 

1-4 Август Педагогиорганизатор

ы, классные 

руководители, 

офицеры-

воспитатели 

Музейная деятельность 

1. Проведение занятий 

для активистов 

музейной сферы 

 1-4 Сентябрь-май Педагогиорганизатор

ы 

2. Проведение экскурсий 

по Москве 

 1-4 Сентябрь-май Педагогиорганизатор

ы 

3. Музейный марафон 

«Мой район» 

 1-4 Ноябрь Педагогиорганизатор

ы 

4. Проведение классных 

часов в школьных 

музеях 

 1-4 Сентябрь-май Педагоги 

организаторы 

5. Всероссийская акция 

«Г еоргиевская 

ленточка» 

 1-4 Апрель Педагогиорганизатор

ы 

6. Комплекс памятных 

событий, посвященных 

Великой Победе 

9 мая. День 

Победы 

1-4 Май Педагогиорганизатор

ы 

7. Всероссийская акция 

«Свеча Памяти» 

 1-4 Июнь Педагогиорганизатор

ы 

Спортивная деятельность 

1. Президентские 

состязания 

 1-4 Сентябрь-май Учителя физической 

культуры 

2. Президентские 

спортивные игры 

 1-4 Сентябрь-май Учителя физической 

культуры 

3. ВФСК ГТО  1-4 Сентябрь-май Учителя физической 

культуры 

4. Олимпиада по 

физической культуре 

 1-4 Сентябрь-май Учителя физической 

культуры 

5. Веселые старты 1-4 

класс 

 1-4 Октябрь-январь Учителя физической 

культуры 

6. Школьная футбольная 

лига 

 1-4 Сентябрь-май Учителя физической 

культуры 

7. Спортивный фестиваль  1-4 Июнь Учителя физической 

культуры 
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8. Участие в районных, 

окружных, городских и 

т.д. соревнованиях и 

спартакиадах. 

 1-4 По графику 

соревнований 

Учителя физической 

культуры 

9. Организация работы 

спортивных секций 

 1-4 По расписанию 

дополнительног

о образования 

Тренеры 

 

Перечень основных государственных праздников, памятных дат 

Дата                             Наименование 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности  

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 
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19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами  

и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Требовнаия к условиям реализации программы начального общего образовнаия 

 Материально – технические условия  

Материально – техническое оснащение ГБОУ ЦО Эрудит позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. В школе оборудовано 36 учебных кабинета, все 

кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой, соответствуют гигиеническим 

нормативам и санитарно – эпидемиологическим требовнаиям.  

В школе созданы все необходимы условия для обучения детей с ОВЗ: пандусы для 

беспрепятственного доступа в школу и школьные кабинеты, имеется подъемник и 

соответствующие санитарные санузлы. 

На превом этаже здания оборудованы спортивный зал, столовая и пищеблок, 

медицинский блок, кабинет психолога, кабинеты дополнительного образовнаия, учебные 

классы, оборудованная раздевалка для детей. 

На втором  этаже оборудованы актовый зал, репетиционный зал, гимназический зал, 

два оборудованных кабинета для проведения игр по шахматам,  

На территории школы расположены 2  спортивные площадки, футбольное поле, 

беговая дорожка, волейбольная площадка.. Предусмотрена площадка для оздоровительных 

занятий для детей инвалидов и с ОВЗ. 

Все учебные кадинеты обучающихся 1 – 4 классов оснащены новой ученической 

мебелью. Ученические парты регулируются по высоте и наклону, учебное оборудование 

соответствует предъявляемым требовнаиям по реализации образовательной программы. 

Профильные кабинеты оборудованы необходим оборудованием. Имеется комплект для 

практических работ по наблюдению за природой ( предмет «Окружающий мир»), в каждом 

кабинете имеется мультимедийное оборудование: интерактивная доска, компьютер. Имеется 

оснащенный «Инжененрный класс». 

Спортивный зал оснащен стойками волейбольными с волейбольной сеткой, защитная 

сетка на окна, баскетбольные кольца, Футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, 

обручи, , комплект оборудовнаия для занятия Ушу. 

Музыкальный кабинет оснащен электронным фортепиано, необходимым 

раздаточным материалом, звуковым оборудованием интерактивной доской. 

Столовая оснащена необходимыми посадочными местами (120 человек), имеется 

необходимая посуда для организации питания детей. 

Обеспечение обучающихся учебной , художетсвенной, справочной литературой. 
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ГБОУ ЦО Эрудит имеет просторную,  современную библиотеку.Библиотека 

располагает большим читальным залом, необходимой мебелью: стилажи, книжные полки, 

оборудованный ученической мебелью читальный зал (на 40 мест), Обучающиеся 100% 

обеспечены учебной литературой. С ноября 2022 года начата работа на новый федеральный 

перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения от 21.09.2022 года № 858.  

Весь преспективный перечень учебников школа закупила к сентябрю 2023 года. 

Перечень используемых учебников для реализации образовательной программы  

Средний уровень посещаемости библиотеки составляет 22 человка в день ( из чила 

обучающихся). Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд 

дополнительной библиотеки школы оцифрован полностью. 

Фонд библиотеки составляет 6576 экземпляров учебной литературы; 1677  - 

художественной литературы: 189 – педагогической ; 135 – справочной; 76 -  естественно – 

научной ; 71 экземрляр – общественно – политической литературы, 58 – языковедческой  Из 

фонда внебюджетных средств Школа в 2023 году выписала: детский журнал «Ногдзау», 

газеты «Северная Осетия», «Растдзинад», «Профсоюз» , журнал «Начальная школа», 

«Классный руководитель». 

 

Доступ к цифровому образовательному контенту 

При реализации образовательной программы используются электронные (цифровые) 

образовательные рессурсы, размещенные в Библиотеке РЭШ, свободный доступ к которым 

имеется у участников образовательных отношений: педагогических работников, 

администрации, обучающихся и их родителей . В поурочном планировнаии учителя в РЭШ 

содержатся все планируемые цифровые образовательные ресурсы, которыми может 

пользоваться и обучающийся. Это способствует повышению качества проведения урока, 

экономит время учителя. 

 При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся 

, родителям (законным представителям) обучающегося в течение всего периода обучения 

обеспечен доступ к информационно – образовательной среде школы через платформу РЭШ. 

 

                                                    Кадровые условия 

Требования к квалификации работников ГБОУ ЦО Эрудит , участвующих в 

реализации основной образовательной программы НОО . 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано необходимыми кадрами, 

участвующими в реализации основной образовательной программы: 

Педагоги службы сопровождения:  

- педагог – психолог – 1 ставка; 

Иные педагогические сотрудники: 

- педагог – библиотекарь – 1 ставка. 

Административно – управленческий персонал: 

- директор – 1 человек; 

- заместитель директора – 2 человека. 

Все работники имеют высшее профессиональное образование. Отраслевые требования 

осуществляются в соответствии со ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

   Всего учителей начальных классов -   34 человека. 

 Из них : 

-  молодые специалисты – 12 человек; 

-  имеют высшую квалификационную категорию -   8  человек;     

- первую квалификационную категорию – 1    человек; 

-  соответствуют занимаемой должности – 6  человек; 

согласно Порядку проведения аттестации педагогических работников, 7 человек пройдут 

аттестацию до конца 2023 и в 2024 году. 
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Требования к квалификации работников образовательной организации, участвующих 

в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

реализации 

Наименовани

е 

должности 

Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Статья 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Единый квалификационный справочник 

Директор, 

заместитель 

директора  

Директор, 

заместитель 

директора 

образовательного 

учреждения 

 

Приказ 

Минздравсоцразвит

ия РФ от 26.08.2010 

№ 761н 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Наличие аттестации на соответствие 

занимаемой должности или аттестации на 

первую, высшую квалификационную 

категорию 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

07.04.2014 г. № 276 (ред. от 

23.12.2020) «Об утверждении 

Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

 Профессиональный стандарт 

Учитель «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 18 

октября 2013г. № 

544н с изменениями 

и дополнениями от 

25 декабря 2014г., 5 

августа 2016г. 

Высшее  образование или 

среднее профессиональное 

образование в рамках 

укрупненных групп 

направлений подготовки 

высшего образования и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования «Образование и 

педагогические науки» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, 

либо высшее образование или 
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среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательной организации; 

Наличие аттестации на соответствие 

занимаемой должности или аттестации на 

первую, высшую квалификационную 

категорию 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

07.04.2014 г. № 276 (ред. от 

23.12.2020) «Об утверждении 

Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

Воспитатель 

ГПД 

 «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 18 

октября 2013г. № 

544н с изменениями 

и дополнениями от 

25 декабря 2014г., 5 

августа 2016г. 

 Высшее  образование или 

среднее профессиональное 

образование в рамках 

укрупненных групп 

направлений подготовки 

высшего образования и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования «Образование и 

педагогические науки» либо 

высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательной организации 

 Наличие аттестации на соответствие 

занимаемой должности или аттестации на 

первую, высшую квалификационную 

категорию 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

07.04.2014 г. № 276 (ред. от 

23.12.2020) «Об утверждении 

Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

Педагог-

психолог 

«Педагог-психолог 

(психолог в сфере 

образования)» 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 24 

июля 2015г. № 514н 

Высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование в рамках 

укрупненных групп 

направлений подготовки 

высшего образования и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования «Образование и 

педагогические науки» или  

Высшее образование либо 

среднее профессиональное 
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образование в рамках иного 

направления подготовки 

высшего образования и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования при условии его 

соответствия дополнительным 

общеразвивающим 

программам, дополнительным 

предпрофессиональным 

программам, реализуемым 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

и получение при 

необходимости после 

трудоустройства 

дополнительного 

профессионального 

образования по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогические науки» 

Наличие аттестации на соответствие 

занимаемой должности или аттестации на 

первую, высшую квалификационную 

категорию 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

07.04.2014 г. № 276 (ред. от 

23.12.2020) «Об утверждении 

Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 5 мая 

2018г. № 298н 

Высшее образование или 

среднее профессиональное 

образование в рамках 

укрупненных групп 

направлений подготовки 

высшего образования и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования «Образование и 

педагогические науки» или  

Высшее образование либо 

среднее профессиональное 

образование в рамках иного 

направления подготовки 

высшего образования и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования при условии его 

соответствия дополнительным 

общеразвивающим 

программам, дополнительным 
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предпрофессиональным 

программам, реализуемым 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

и получение при 

необходимости после 

трудоустройства 

дополнительного 

профессионального 

образования по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогические науки» 

Наличие аттестации на соответствие 

занимаемой должности или аттестации на 

первую, высшую квалификационную 

категорию 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

07.04.2014 г. № 276 (ред. от 

23.12.2020) «Об утверждении 

Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

 

Финансовые условия 

   Финансовые условия условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают: 

- возможность реализаций всех требований и условий, предусмотренных ФГОС ; 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражанами 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

   Объем финансового обеспечения реализации программы основного общего образования  

сформирован исходя из утвержденных объемов государственного задания (численности 

обучающихся) и нормативов финансирования государственных услуг в виде 

государственных субсидий. 

    Нормативные затараты на оказание образовательными организациями , 

подведомственными Министертсву образования и науки Республики Северная Осетия – 

Алания  (постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 3 декабря 

2021 года № 414 «Об утверждении Положения об оплате труда работников организаций 

сферы образовнаия и науки Республики Северная Осетия – Алания»,  постановление 

Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 29 августа 2023 года № 373 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания 

от 3 декабря 2021 года № 414 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

организаций сферы образовнаия и науки Республики Северная Осетия – Алания»), на 

соновании которых  производится выплата педагогическим работникам, втом чиле молодым 

специалистам ( «молодым специалистам, окнчившим образовательные организации высшего 

и среднего профессионального образовнаия по очной форме обучения и приступившим в год 

окончания к работе на должностях педагогических работников, за исключением должности 

«советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями», 70% от оклада в первый год и 50% от оклада второй год работы в 

образовательной организации) государственных услуг по реализации образовательных 

программ начального общего и основного общего огбразовнаия ( в случае ГБОУ ЦО Эрудит), 

определяются с учетом утвержденного норматива финансового обеспечения 
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государственных гарантий на получение начального общего и оновного общего образовнаия 

( школа дошла при реализации программ ООО до 7 класса) и объема затрат, включающих: 

- оплату труда педагогических и иных работников; 

- организацию двухразовго  питания обучающихся  из социально незащищенных семей; 

-мероприятия по обеспечению безопасности ОО; 

- дополнительное профессиональное образовнаие педагогических работников; 

- приобретение учебников и учебных пособий , средств обучения; 

- реализацию дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся , 

осваивающих образовательную программу НОО; 

- оплату коммунальных услуг, проведение текущего ремонта, прочие расходы. 

   Финансовое обеспечение деятельности образовательной организации формируется за счет 

субсидий на финансовое обеспечение государственного задания , средств от приносящей 

доход деятельности , целевых субсидий, средств регионального и федерального бюджетов. 

    Фонд оплаты труда работников формируется из объема средств субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания  ОО, субсидий из республиканского 

бюджета, а также за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 

Психолого – педагогические условия 

Психолого – педагогические условия реализации программы НОО обеспечивают:  

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности на уровне 

начального общего образовнаия к уровню дошкольного образования при переходе 

обучающихся в первый класс, а также при переходе обучающихся на уровнеь основного 

общего образования; 

- социально – психологическую  адаптацию обучающихся к условиям образовательной 

организации с учетом специфики их возростного психофизиологического развития; 

- профилактику фрмирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии , 

повышенной тревожности; 

- формирование и развитие психолого – педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

    Сопровождение участников образовательных отношений осуществляется педагогом – 

психологом. 

   Психолого – педагогическое сопровождение осуществляется  в отношении следующих 

целевых групп: 

- обучающиеся с особыми образовательными потребностями ( обучающиеся , 

испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ , развитии, 

социальной адаптации, одаренные обучающиеся); 

- обучающиеся группы риска ( допускающие пропуски занятий без уважительных причин, с 

пизнаками суицидального поведения,  с академической задолженностью по предметам; 

нарушения Устава ОУ и т.д.); 

- дети  (семьи) , находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно усатновленном порядке; 

- дети (семьи), находящиеся в социально опасном положении, признанные таковыми в 

нормативно усатновленном порядке. 

    Также психолого – педагогическое сопровождение осуществляется в отношении 

педагогических, учебно – вспомогательных  и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования и 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

    К основным направлениям психолого – педагогического  сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

учащихся; 

- выявление и сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями; 
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- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания обучающихся с учетом 

особенностей их развития; 

- формировнаие коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских общественных объединений , ученического самоуправления; 

- поддержка и сопровождение детско – родительских отношений; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- фрмировнаие и развитие психолого – педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений. 

   Психолого – педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образовнаия реализуется на следующих уровнях: 

- индивидуальном; 

- групповом ; 

- уровне класса; 

- уровне образовательной организации. 

  Психолого – педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

реализуется через следующие формы: 

     1. Профилактика – совокупность мер и мероприятий , направленных на сохранение и 

укрепление психологического здоровья всех участников образовательных отношений. В 

рамках реализации профилактической работы педагог – психолог : 

 - вявляет условия, затрудняющие становление и развитие личности обучающихся, - 

испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной программы , развитии 

и социальной адаптации; 

- разрабатывает психологические рекомендации по проектированию образовательной среды, 

комфортной безопасности для личностного развития обучающегося на каждом возрасном 

этапе; 

- разъясняет участникам образовательных отношений необходимость применения 

сберегающих здоровье технологий; 

- разрабатывает рекомендации для участников образовательных отношений по вопросам 

психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям (поступление 

в образовательную организацию, переход на новый уровень образовнаия и т.д.). 

2. Консультировнаие – двухстороннее общение, в ходе которого специалист помагает 

участнику образовательных отношений принять информационное решение. В рамках 

реализации данной формы  работы педагог – психолог: 

- консультирует обучающихся по темам самопознания, личностным проблемам, вопросам 

взаимоотношений в коллективе и другим вопросам: 

- консультирует педагогических работников образовательной организации по вопросам 

разработки и реализации индивидуальных программ для построения индивидуального 

образовательного маршрута с учетом потребностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося, взаимоотношений с обучающимися; 

- консультирует родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношений  с 

обучающимися, их развитии; 

- консультирует администрацию, педагогов, преподавателей и других работников 

образовательной организации по проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и 

другими профессиональными вопросам. 

3. Просвещение – вариант профилактической работы , направленной на формировнаие у 

участников образовательных отношений положительных усановок и психологической 

помощи, деятельности педагога – психолога и расширение их кургозора в области 

психологических знаний.  

  В рамках реализации просвещения педагог – психолог: 

-  знакомит педагогов , администрацию образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся с особенностями и закономерностями возростного развития 

детей ; 
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- информирует участников образовательных отношений о факторах, препятствующих 

развитию личностиобучающихся, о мерах по оказанию им различного вида психологичекой 

помощи; 

- информирует участников образовательных отношений о формах и результатах соей 

профессиональной деятельности. 

4.Диагностика – ряд оценочных процедур , направленных на выявление возрастных и 

индивидуальных особенностей обследуемого. В рамках реализации диагностической формы 

работы педагога – психолог: 

- проводит мониторинги с целью анализа динамики психического развития, определение лиц, 

нуждающихся в психологической помощи; 

- проводит психологическую диагностику с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные образовательные ресурсы; 

- определяет степень нарушений в психическом, личностном и социальном развитии 

обучающихся; 

- изучает интересы . склонности, способности обучающихся, выявляет предпосылки 

одаренности; 

- проводит комплекс диагностических мероприятий по изучению мотивации, способностей, 

склонностей, личностных и прочих способностей обучающегося с целью помощи в 

профориентации; 

- составляет психолого – педагогические заключения по результатам диагностического 

обследования с целью ориентации педагогов , администрации образовательной организации 

и родителей (законных представителей ) в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся. 

5. Развивающая и коррекционная работа комплекс мероприятий , направленных на развитие 

потенциальных возможностей обучающегся и коррекцию дефицитов его развития. В рамках 

данной формы работы педагог – психолог: 

- разрабатывает и реализует коррекционно – развивающие занятия для обучающихся, 

направленные на развитие социально – коммуникативной , личностной  сфер, 

познавательных процессов, снятия тревожности, решение поведенческих проблем; 

- проектирует в сотрудничестве с педагогами и специалистами; 

- разрабатывает программы психологической коррекции поведения и нарушений в развитии 

обучающихся; 

- организует и осуществляет совместно с педагогами психолого –педагогическую коррекцию 

выявленных в психическом развитии детей и обучающихся недоствтков , нарушений 

социализации и адаптации; 

- формирует совместно с иными педагогическими работниками для обучающихся 

образовательную среду, удовлетворяющую их интересам и потребностям. 

 


